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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 21 имени Героя Советского Союза Юдина Александра Дмитриевича» г. Северодвинска Архан-

гельской области (далее – МАОУ «СОШ № 21»). Лицензия на право ведения образовательной деятельно-

сти: регистрационный номер 6590 от 24 января 2020 года; свидетельство о государственной аккредитации: 

регистрационный номер 3944 от 30 января 2020 года (срок действия до 31.03.2027 года)) Цели и задачи 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы, конкретизированные 

в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования (далее – 

ООП СОО) 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, опре-

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МАОУ «СОШ № 21» ООП СОО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными цен-

ностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требо-

ваниями, 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, 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 образова-

тельную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основ-

ного 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 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который пред-

полагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность; 
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– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологи-

ческих, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

ООП СОО формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим организация 

учебной деятельности способствует личностному, социальному, познавательному развитию обучающих-

ся, а процесс функционирования школы рассматривается как совокупность взаимосвязанных компонен-

тов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов систе-

мы 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. 

В ООП СОО при конструировании и осуществлении образовательной деятельности личность – 

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, для которой должны быть созданы соответ-

ствующие условия для саморазвития творческого потенциала. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать опти-

мальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

При разработке ООП СОО учтены психолого-педагогические особенности развития детей 15–18 

лет, связанные: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, цен-

ностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об окру-

жающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельно-

сти; 

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

учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонен-

тов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устрем-

ления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образо-

ванием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появ-

лением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску 

учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траекто-

рии; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологи-

ей, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 

углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ро-

лям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

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

риодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным пси-

хологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределение, по-

строение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». На-

правленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интере-

сами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной 

взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Соци-

альное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

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

ООП СОО учитывается принцип демократизации, который обеспечивает формирование и развитие де-

мократической культуры всех  участников образовательных отношенийт на основе сотрудничества, со-
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творчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления школой. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с 

учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уров-

ня 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 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 21» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержден-

ным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413,  и с учетом примерной основной образователь-

ной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно- методическо-

го объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з), (далее – ООП 

СОО). 

Основная образовательная программа среднего общего образования учитывает региональные, на-

циональные 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 МАОУ «СОШ № 21» через уроч-

ную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Основная образо-

вательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО предусматриваются 

учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокуль-

турные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на дифференциации содержа-

ния с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учеб-

ных предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего обра-

зования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе уче-

нических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной дея-

тельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных ме-

роприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярно-

го времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих 

коллективных дел. 

Содержание внеурочной деятельности определяется универсальным профилем обучения. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
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ФГОС СОО установлены требования к результатам освоения обучающимися основной образова-

тельной программы: личностным, метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему на- 

роду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознаю-

щего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознанно при- нимающего традиционные национальные и общечело-

веческие гуманистические и де- мократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного соз-

нания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо- собность к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри-

минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным соци-

альным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физи-

ческом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью, неприятие вред-

ных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-

вью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, об-

щественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной дея-

тельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-

ной жизни. 

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

нию 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 само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мне-
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ния, 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 об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

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

ное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным симво-

лам (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 Россий-

ской Федерации. 

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

скому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общест-

ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осоз-

нанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократи-

ческие 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 общепризнан-

ным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практи-

ки, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному ре-

гулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспита-

ние уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убежде-

ниям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; кор-

рупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим не-

гативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантно-

го 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 
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лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других лю-

дей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к созна-

тельному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой при-

роде, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, го-

товность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достиже-

ниях 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 природопользова-

ния, 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 традици-

онных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

ное, 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 академиче-

ского благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни об-

разовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информаци-

онной безопасности. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные (УУД), способность их использования в познавательной и социальной прак-

тике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образователь-

ной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея- тельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учи-

тывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, на-

выками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентиро-

ваться в различных источниках информации, критиче- ски оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур- сосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна- ния и незнания, новых познаватель-

ных задач и средств их достижения. 

1.2.2.1. 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 си-

туациях; 

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

тижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя матери-

альные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

1.2.2.2. 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 фикси-

ровать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных свя-

зей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спо-

койно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматри-

вать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
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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. 

1.2.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

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

зовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исхо-

дя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, вы-

страивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения ООП СОО включают освоенные обучающи- мися в ходе изуче-

ния учебного предмета умения, специфические для данной предмет- ной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного пред- мета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально- проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владе-

ние научной тер- минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО представлены следующие 

группы результатов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность 

научиться – базовый уровень», 

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

лубленный уровень». 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в от-

ношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обу-

чения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения пла-

нируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в мате-

риалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемон-

стрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. 

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 мо-

делирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной облас-

ти; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инст-

рументария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, ти-

пичных 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 облас-

тях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 

область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать 
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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 тео-

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

Предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возмож-

ность 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. 

1.2.3.1. Планируемые результаты учебных предметов, курсов 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого общения, формирования российской граж- данской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть поня- тым, выражать внутренний мир человека, в том числе 

при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способ-

ности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственно-

му языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважи-

тельного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокро-

вищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к российским 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения рус- ским литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в со- ответствии с нормами устной и пись-

менной речи, правилами русского речевого этике- та; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уров-

нях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, ана-

литических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» включают ре-

зультаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса русского языка и литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и приме- нение знаний о 

них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб- ственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основ-

ной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, со-

чинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
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8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой спе-

цифики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

11) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и развитие 

основных видов речевой деятельности обучаю- 

щихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма 

«Русский язык» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам  

освоения углубленного курса русского языка включают требования к результатам освоения базо-

вого курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся систе-

ме, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его ре-

зультаты в процессе практической речевой деятельности 

Русский язык 

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

вания: 

Базовый уровень 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

– использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка 

(литературный язык, просторечие, народные го-

воры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты оп-

ределенной функционально-смысловой принад-

лежности (описание, повествование, рассужде-

ние) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, анно-

тации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя зна-

ния о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста и выбранного про-

филя обучения; 

– правильно использовать лексические и грамма-

– распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чу-

жой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точ-

ности 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 русско-

го языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом разви-

тии русского языка и истории русского языко-

знания; 
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тические средства связи предложений при по-

строении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных 

жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью 
текста; 

– сознательно использовать изобразительно- выра-

зительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакоми-

тельное, изучающее, реферативное) и аудирова-

ния (с полным пониманием текста, с понимани-

ем основного содержания, с выборочным извле-

чением 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 различ-

ных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи 

информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать ма-

териал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфо-

эпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографиче-

ские и пунктуационные нормы русского литера-

турного 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 язы-

ковым нормам. 

– выражать согласие или несогласие 
с мнением собеседника в соответствии с пра-

вилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепен-

ную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой 

и нетекстовой информации, отбирать и анали-

зировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании 

текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перераба-

тывать прочитанные и прослушанные тек-

сты и представлять их в виде тезисов, кон-

спектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложен-

ный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, ауди-

рования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового об-

щения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разго-

ворной речи, а также в учебно-научной и офи-

циально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунк-

туационные 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). 

Углубленный уровень 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность  

научиться 

– воспринимать лингвистику как часть общечелове-

ческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональ-

ной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъяв-

ленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления при оценке собствен-

– проводить комплексный анализ языковых 

единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции 

русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, 

связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практи-

ческой  речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, 
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ной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на раз-

личные темы (в том числе о богатстве и вырази-

тельности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литерату-

ры от других разновидностей современного рус-

ского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и уси-

ления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии 

русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением со-

беседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную ин-

формацию, известную и неизвестную информацию 

в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и не-

текстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста 

заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные тексты и представ-

лять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный 

текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирова-

ния и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения 

в устной и письменной форме, в том числе при об-

суждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговор-

ной речи, а также в учебно-научной и официально-

деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуаци-

онные 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 выска-

зывания при анализе текстов (в том числе художе-

ственной литературы). 

допускающие неоднозначную интерпрета-

цию; 

– характеризовать роль форм русского язы-

ка в становлении и развитии русского язы-

ка; 

– проводить анализ прочитанных и прослу-

шанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический 

анализ текста в соответствии с его функ-

ционально-стилевой и жанровой принад-

лежностью; 

– критически оценивать устный монологиче-

ский текст и устный диалогический 

текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами 

различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, само-

оценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с учетом 

вариативности современного русского язы-

ка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств 

и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тек-

сты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного 

языка; 

-  определять пути совершенствования соб-

ственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 

 

Литература 

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

вания: 
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Базовый уровень 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность нау-

читься 

- 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 анали-

зировать свой читательский опыт, а именно: 

•  обосновывать выбор художественного произ-

ведения для анализа, приводя в качестве аргумен-

та как тему (темы) произведения, так и его про-

блематику (содержащиеся в нем смыслы и подтек-

сты); 

•  использовать для раскрытия тезисов своего вы-

сказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие ана-

лиза; 

•  давать объективное изложение текста: характе-

ризуя произведение, выделять две (или более) ос-

новные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность ху-

дожественного мира произведения; 

•  анализировать жанрово-родовой выбор автора, 

раскрывать особенности развития и связей эле-

ментов художественного мира произведения: мес-

та и времени действия, способы изображения дей-

ствия и его развития, способы введения персона-

жей и средства раскрытия и/или развития их ха-

рактеров; 

• определять контекстуальное значение слов и 

фраз, используемых в художественном произве-

дении (включая переносные и коннотативные зна-

чения), оценивать их художественную вырази-

тельность с точки зрения новизны, эмоциональ-

ной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

•  анализировать авторский выбор определенных 

композиционных решений в произведении, рас-

крывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует форми-

рованию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произ-

ведения, выбор между счастливой или трагиче-

ской развязкой, открытым или закрытым фина-

лом); 

•  анализировать случаи, когда для осмысления точ-

ки зрения автора и/или героев требуется отличать 

то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

-  давать историко-культурный комментарий 

к тексту произведения (в том числе и с ис-

пользованием ресурсов музея, специализиро-

ванной библиотеки, исторических докумен-

тов и т. п.); 

-  анализировать художественное произведе-

ние в сочетании воплощения в нем объек-

тивных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивиду-

альности; 

-  анализировать художественное произве-

дение 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 те-

атральную постановку; запись художест-

венного чтения; серию иллюстраций к произ-

ведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит воз-

можность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в 

мировой литературе; 

-  о произведениях новейшей отечествен-

ной и мировой литературы; 

-  о важнейших литературных ресурсах, в 

том числе в сети Интернет; 

- об историко-культурном подходе в лите-

ратуроведении; 

-  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 отечест-

венной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы 

с историческим периодом, эпохой. 
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подразумевается (например, ирония, сатира, сар-

казм, аллегория, гипербола и т.п.); 

• - осуществлять следующую продуктивную дея-

тельность: 

•  давать развернутые ответы на вопросы об изу-

чаемом на уроке произведении или создавать не-

большие рецензии на самостоятельно прочитан-

ные произведения, демонстрируя целостное

 восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к лите-

ратурному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

•  выполнять проектные работы в сфере литерату-

ры и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных про-

изведений. 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспита- ние ценностного 

отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, ин- теллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания культу-

ры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному на-

следию и через него - к сокровищам отечествен- ной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности поко-

лений; свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литератур-

ным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот- ветствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, анали-

тических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» вклю-

чают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», 

. 10 класс 

Язык и культура 

Осознавать и объяснять роль родного языка в жизни человека, общества, государства; смысл поня-

тия «традиционные российские духовно-нравственные ценности»; объяснять роль русского языка в со-

хранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  

Осознавать и аргументировать необходимость ответственного отношения к использованию родного 

русского языка во всех сферах жизни; иметь представление о языковом многообразии Российской Феде-

рации; проявлять уважительное отношение к национальным культурам и языкам народов России.   

Осознавать взаимосвязь родного языка и родной культуры, иметь представление о ключевых словах 

русской культуры и их основных разрядах; анализировать и комментировать текст с точки зрения упот-

ребления в нём ключевых слов русской культуры (в рамках изученного).  

Иметь представление о языке как развивающемся явлении; характеризовать процессы актуализации 

и пассивизации различных разрядов слов и устойчивых словосочетаний в процессе исторического разви-

тия общества и культуры народа, приводить соответствующие примеры.  

Извлекать из словарей различных типов и комментировать информацию об истории и традицион-
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ной культуре, особенностях русского быта и мировоззрения русского народа. 

Культура речи 

Осознавать и комментировать основные причины изменения языковых норм, приводить примеры, 

иллюстрирующие динамику языковой нормы (в рамках изученного). 

Иметь представление об основных типах речевой культуры, комментировать основные типы рече-

вой культуры человека. 

Иметь представление об изменениях орфоэпических норм современного русского литературного 

языка, актуальных вариантах орфоэпической и акцентологической норм современного русского литера-

турного языка; анализировать примеры вариантов произношения и ударения в отдельных грамматиче-

ских формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного) с опорой на словарные пометы в орфо-

эпических словарях ХХI в. 

Иметь представление об изменениях лексических норм современного русского литературного язы-

ка, осознавать и объяснять причины их изменений; понимать значение словарных помет в толковых сло-

варях ХХI в. (в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях морфологических норм современного русского литературного 

языка; анализировать и сопоставлять варианты форм имени существительного, глагола. 

Иметь представление об орфографической вариативности в современном русском языке, орфогра-

фическом варианте; анализировать орфографические варианты (на отдельных примерах). 

Анализировать и оценивать с точки зрения соблюдения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам со-

временного литературного языка. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, паронимов; орфо-

эпические словари, грамматические словари и справочники русского языка; использовать орфографиче-

ские словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Иметь представление о тексте как средстве передачи и хранения культурных ценностей, опыта и 

истории народа; как памятнике культуры. 

Иметь представление о новых форматах текстов, функционирующих в цифровой среде; об их отли-

чиях от традиционных текстов; о возможностях использования в текстах различных знаковых систем; об 

отражении в этих текстах современных тенденций к визуализации и диалогизации общения. 

Владеть основными стратегиями, приёмами оптимизации процессов чтения и понимания текста. 

Осуществлять информационную переработку линейных текстов и гипертекстов. Использовать графику 

как средство упорядочения информации прочитанного и/или услышанного текста при создании вторич-

ных текстов. 

Иметь представление о специфике устной речи. Осознавать и использовать свой речевой опыт в 

процессе коммуникации.  

Иметь представление о коммуникации в Рунете как одной из сфер общения, отражающей совре-

менное состояние русского языка и тенденции его развития; владеть культурой электронного общения.  

Использовать Обучающий корпус Национального корпуса русского языка (НКРЯ) как информаци-

онно-справочный ресурс.  

11 класс 

Язык и культура 

Иметь представление о динамических процессах и новых тенденциях в развитии русского языка 

новейшего периода и комментировать их (в рамках изученного); приводить примеры, иллюстрирующие 

основные тенденции в развитии русского языка. 

Иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно-опосредованной) коммуникации и её 

формах, комментировать её основные особенности; характеризовать основные отличия устно-

письменной разновидности электронной речи от традиционной письменной речи (в рамках изученного); 

анализировать фрагменты устно-письменной речи разных жанров (блог, форум, чат и др.).  

Комментировать активные процессы в развитии лексики русского языка в XXI в., характеризовать 

особенности процесса заимствования иноязычной лексики и основные способы её освоения русским язы-

ком в новейший период его развития (в рамках изученного).  
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Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований (с использованием слова-

рей иностранных слов), оценивать целесообразность их употребления; целесообразно употреблять ино-

язычные слова. 

Иметь представление об актуальных способах создания морфологических и семантических неоло-

гизмов в русском языке новейшего периода; определять значения и способы словообразования морфоло-

гических неологизмов, характеризовать пути образования сематических неологизмов (в рамках изучен-

ного), приводить соответствующие примеры.  

Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать основные тенденции в раз-

витии фразеологии русского языка новейшего периода; определять значения новых фразеологизмов, ха-

рактеризовать их с точки зрения происхождения (на отдельных примерах, в рамках изученного), принад-

лежности к определённому тематическому разряду, особенностей употребления. 

 

Культура речи 

Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного русского литературного 

языка, современных вариантах синтаксической нормы; анализировать и сопоставлять варианты форм, 

связанные с управлением, согласованием сказуемого с подлежащим; анализировать колебания в упот-

реблении предлогов. 

Иметь представление о факультативных, альтернативных знаках препинания; анализировать при-

меры использования факультативных знаков препинания в текстах. 

Иметь представление о специфике устной и письменной речи в сфере профессионально-делового 

общения; характеризовать основные виды делового общения (в рамках изученного); анализировать рече-

вое поведение человека, участвующего в деловой беседе, телефонных деловых разговорах с учётом рече-

вой ситуации, с позиции требований к речевому этикету делового общения; делать выводы об особенно-

стях эффективного делового речевого взаимодействия. 

Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового письма (в рамках изученного); 

анализировать деловое письмо как текст официально-делового стиля; создавать текст делового письма в 

соответствии с целью, речевой ситуацией и стилистическими нормами официально-делового стиля (в 

рамках изученного). 

Характеризовать особенности учебно-научного общения; анализировать речевое поведение челове-

ка, участвующего в учебно-научном общении, с учётом речевой ситуации, норм научного стиля, требо-

ваний к речевому этикету учебно-научного общения. 

Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения уместного использования 

языковых средств в соответствии с условиями и сферой общения; создавать монологические и диалоги-

ческие высказывания с учётом особенностей делового и учебно-научного общения. 

Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии языка; анализировать ре-

чевое поведение человека в ситуации противостояния речевой агрессии. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, паронимов; орфо-

эпические словари, грамматические словари и справочники русского языка; использовать орфографиче-

ские словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Иметь представление о прецедентных текстах как средстве культурной связи поколений. Распозна-

вать прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена; характеризовать их место в культурном на-

следии. 

Характеризовать различия в представлении информации в сплошных и несплошных текстах. Выяв-

лять роль иллюстративного материала в содержательном наполнении несплошных текстов разных видов.  

Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения назначения. Осуще-

ствлять информационную переработку вербальных и невербальных инструкций.  

Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля; характеризовать способы выраже-

ния оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. Распознавать информационные ло-

вушки. 

Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь представление о блогосфере. Владеть 

средствами создания коммуникативного комфорта.  
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Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. Иметь представление о стили-

зации.  

Иностранный язык 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требова- ния к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной со-

циализации и самореализации, как инструмента межкультурного об- щения в современном поликультур-

ном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различ-

ное в культуре родной страны и страны/стран изучае- мого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с пред-

ставителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения инфор-

мации из иноязычных источников в образовательных и самообразова- тельных целях. 

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

него общего образования: 

Базовый уровень 

 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Коммуникативные умения Го-

ворение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального 

общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчи-

вать беседу на темы, включенные в раздел «Пред-

метное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информа-

цией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересую-

щую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение, харак-

теристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
– передавать основное содержание прочитанного/ уви-

денного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опо-

рой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

Коммуникативные умения Говоре-

ние, диалогическая 

речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях 

официального общения в рамках изу-

ченной тематики; кратко коммен-

тировать точку зрения другого чело-

века; 

– проводить подготовленное интер-

вью, проверяя и получая подтвер-

ждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, прове-

рять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушан-

ный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанног о тек-

ста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать ин-

формацию в распространенных ком-

муникативных ситуациях; 
– обобщать прослушанную информа-

цию и выявлять факты в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей/вопросом. 
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монологического и диалогического характера в рам-

ках изученной тематики с четким нормативным про-

изношением; 
– выборочное понимание запрашиваемой информации 

из несложных аутентичных аудиотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера 

в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров, используя основные ви-

ды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникатив-

ной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различ-

ных стилей и жанров главную информацию от второ-

степенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной те-

матике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анке-

ту, письменно излагать сведения о себе в форме, при-

нятой 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 Орфо-

графия и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание ре-

чи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответст-

вии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рам-

ках тем, включенных в раздел «Предметное содержа-

ние речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформ-

ления речи в зависимости от коммуникативной ситуа-

ции. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические еди-

ницы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распро-

страненные 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; 

Чтение 

– Читать и понимать несложные ау-

тентичные тексты различных сти-

лей 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 язы-

ка четко, естественным произноше-

нием, не допуская ярко выраженного 

акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыка-

ми; 

– расставлять в тексте знаки препи-

нания 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 ус-

тойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные гла-

голы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем вре-

мени (could + have done; might + 

have done); 

– употреблять в речи структуру 

have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент 

страдательногозалога; 

– употреблять в речи эмфа-

тические конструкции типа 

It’s him who… It’s time you 

did smth; 

– употреблять в речи все 

формы страдательного за-

лога; 

– употреблять в речи времена 

Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; 

– употреблять в речи услов-

ные предложения нереально-
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– распознавать и употреблять различные средства свя-

зи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

to begin with, however, as for me, finally, at last, 

эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предло-

жения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в един-

ственном числе и во множественном числе, образо-

ванные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определен-

ный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указа-

тельные, неопределенные, относительные, вопроси-

тельные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, срав-

нительной 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. 

 

го характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи струк-

туру to be/get + used to 

+ verb; 

– употреблять в речи струк-

туру used to / would + verb 

для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предло-

жения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

– использовать  широкий спектр сою-

зов для  выражения противопостав-

ления  и различия в сложных 

предложениях 

 
Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: сформированность мировоз-

зренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, поли-

культурности, толерантности, при- верженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской 

Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; формирова-

ние целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 

факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипо-

тез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике обществен ных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают пред-

метные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса ис-

тории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обществен-

ной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
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различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по ис-

торической тематике. 

История 

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

ния: 

Базовый уровень 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность  

научиться 

– рассматривать историю России как неотъемле-

мую часть мирового исторического процесса; 

– знать основные даты и временные периоды 

всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность 

исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участ-

ников, 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 раз-

личных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с исто-

рическими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

– использовать статистическую (информацион-

ную) таблицу, график, диаграмму как источни-

ки информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источ-

ник информации; 

– составлять описание исторических объектов и 

памятников на основе текста, иллюстраций, ма-

кетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, кар-

тами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией 

исторической науки, предусмотренной про-

граммой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участво-

вать в дискуссии по исторической тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной ис-

тории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах 

российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных верси-

ях, и трактовках. 

– демонстрировать  умение сравнивать и обоб-

щать исторические события российской и ми-

ровой 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 культу-

ры; 

– определять место и время создания историче-

ских документов; 

– проводить отбор необходимой информации и 

использовать информацию Интернета, телеви-

дения и других СМИ при изучении поли-

тической деятельности современных руково-

дителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трак-

товки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обу-

словленность оценок российскими и зарубеж-

ными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и револю-

ций; 

– использовать картографические источники для 

описания событий и процессов новейшей оте-

чественной истории и привязки их к месту и 

времени; 

– представлять историческую информацию в ви-

де таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время, историче-

ские события, действия и поступки историче-

ских личностей 
ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические со-

бытия местного масштаба в контексте обще-

российской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по 

ключевым вопросам истории России Новей-

шего времени с опорой на материалы из раз-

ных источников, знание исторических фактов, 
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владение исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту 

своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе со-

временной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельно-

сти. 

Обществознание 

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения интегри-

рованного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, ие рархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных пер спективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска инфор-

мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

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

зования: 

Базовый уровень 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек. Человек в системе общественных отно-

шений 

– 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 деятельно-

стью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры 

основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результа-

ты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного 

выбора, выявлять его основания и последствия; 

– различать формы чувственного и рационального 

познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

Человек. Человек в системе общественных 

отношений 

– Использовать полученные знания о соци-

альных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия прини-

маемых решений; 
– применять  знания о методах 

познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жиз-

ни; 

– оценивать разнообразные явления и процес-

сы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научно-

го познания; 

– выявлять особенности социального позна-

ния; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух 

миров социального и природного в понима-

нии природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу 

познаваемости мира и аргументировать ее. 
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– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль 

мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализиро-

вать факты социальной действительности в кон-

тексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отноше-

ние к роли образования и самообразования в жизни 

человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную разви-

вающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и 

оценивать информацию, иллюстрирующую много-

образие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессив-

ных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущно-

сти, причинах и последствиях глобализации; ил-

люстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими 

сферами жизни общества; 
конкретизировать примерами основные факторы 

производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, 

приводить примеры действия законов спроса и пред-

ложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на 

экономическую жизнь, поведение основных участни-

ков экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источни-

ков различного типа о тенденциях развития современ-

ной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские из-

держки; 

– приводить примеры постоянных и переменных 

издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых 

институтов, выделять задачи, функции и роль Цен-

трального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, 

оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке 

труда, описывать механизм их взаимодействия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество как сложная динамическая сис-

тема 

– Устанавливать причинно- следственные 

связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развити-

ем в целом; 

– выявлять, опираясьна теоретические поло-

жения и материалы СМИ, тенденции и пер-

спективы  общественного развития; 

– систематизировать социальную информа-

цию, устанавливать связи в целостной кар-

тине общества (его структурных элемен-

тов, процессов, понятий) и представлять ее 

в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные 

особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рын-

ка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования 

малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в кон-

кретных ситуациях; 

– различать источники финансирования ма-

лых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение ос-

новных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятель-

ности организации; 

– применять полученные знания для выпол-

нения социальных ролей работника и произво-

дителя; 

– оценивать свои возможности трудоуст-

ройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные сужде-

ния о противоречивом влиянии процессов глоба-

лизации на различные стороны мирового хозяй-

ства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической 
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– определять причины безработицы, различать ее 

виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направ-

лениях государственной политики в области занято-

сти; 

– объяснять поведение собственника, работника, 

потребителя с точки зрения экономической рацио-

нальности, анализировать собственное потребитель-

ское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные 

с реализацией гражданами своих экономических ин-

тересов; 

– приводить примеры участия государства в регу-

лировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различ-

ных направлениях экономической политики государ-

ства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической 

деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 

национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 

продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения эконо-

мического роста. 

глобализации; 

– извлекать информацию из различных ис-
точников для анализа тенденций общемирового 
экономического развития, экономического раз-
вития России 

Социальные отношения 

–  выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адапти-

рованных источников о структуре общества и на-

правлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-

демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации мо-

лодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моде-

лировать ситуации разрешения конфликтов 

– конкретизировать примерами виды социальных 

норм 

– характеризовать виды социального контроля и их 

социальную роль, различать санкции социального 

контроля 

– различать позитивные и негативные девиации, рас-

крывать на примерах последствия отклоняющегося 

поведения для человека и общества 

– определять и оценивать возможную модель собст-

венного поведения в конкретной ситуации с точки 

зрения социальных норм 

– различать виды социальной мобильности, конкре-

тизировать примерами 

– выделять причины и последствия этносоциальных 

конфликтов, приводить примеры способов их раз-

решения 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенст-

ва в истории и современном обществе 

– высказывать обоснованное суждение о 

факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в современных ус-

ловиях 

– анализировать ситуации, связанные с раз-

личными способами разрешения социальных 

конфликтов 

– выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения социальных 

конфликтов 

– толерантно вести себя по отношению к 

людям, относящимся к различным этниче-

ским общностям и религиозным конфесси-

ям; оценивать роль толерантности в со-

временном мире 

– находить и анализировать социальную ин-

формацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе 

– выявлять существенные параметры демо-

графической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в 

Российской Федерации, давать им оценку 

– выявлять причины и последствия откло-

няющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления от-

клоняющегося поведения 



27  

– характеризовать основные принципы национальной 

политики России на современном этапе 

– характеризовать социальные институты семьи и 

брака; раскрывать факторы, влияющие на форми-

рование института современной семьи 

– характеризовать семью как социальный институт, 

раскрывать роль семьи в современном обществе 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, 

влияющих на демографическую ситуацию в стране 

– формулировать выводы о роли религиозных орга-

низаций в жизни современного общества, объяс-

нять сущность свободы совести, сущность и значе-

ние веротерпимости 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по актуальным пробле-

мам социальной сферы, сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально решать познаватель-

ные и проблемные задачи 

– оценивать собственные отношения и взаимодейст-

вие с другими людьми с позиций толерантности 

 

– анализировать численность населения и ди-

намику ее изменений в мире и в России 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и 

объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды 

власти; 

– устанавливать связи между социальными интере-

сами, целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о со-

отношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической систе-

мы; – характеризовать государство как центральный 

институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать 

оценку роли политических режимов различных типов 

в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о 

сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную 

систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, 

смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства 

и гражданского общества, раскрывать ценностный 

смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и полити-

ческого лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической 

идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование раз-

личных партийных систем; 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о 

формировании правового государства и граж-

данского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной 

кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в из-

бирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информа-

цию СМИ о функциях и значении местного са-

моуправления; 

– самостоятельно давать 

Аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политиче-

ского процесса в России; 

– анализировать основные тенденции совре-

менного политического процесса 
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– формулировать суждение о значении многопар-

тийности и идеологического плюрализма в современ-

ном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политиче-

ской жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы по-

литического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредствен-

ного и опосредованного политического участия, вы-

сказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике 

Правовое регулирование общественных отноше-

ний 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальны-

ми нормами 

– выделять основные элементы системы права 

– выстраивать иерархию нормативных актов 

– выделять основные стадии законотворческого про-

цесса в Российской Федерации 

– различать понятия «права человека» и «права гра-

жданина», ориентироваться в ситуациях, связанных 

с проблемами гражданства, правами и обязанно-

стями гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обя-

занностями человека и гражданина, выражать соб-

ственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей 

– аргументировать важность соблюдения норм эко-

логического права и характеризовать способы за-

щиты экологических прав 

– раскрывать содержание гражданских правоотно-

шений 

– применять полученные знания о нормах граждан-

ского права в практических ситуациях, прогнози-

руя последствия принимаемых решений 

– различать организационно-правовые формы пред-

приятий 

– характеризовать порядок рассмотрения граждан-

ских споров 

– давать обоснованные оценки правомерного и не-

правомерного поведения субъектов семейного пра-

ва, применять знания основ семейного права в по-

вседневной жизни 

– находить и использовать в повседневной жизни 

информацию о правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего образо-

вания 

– характеризовать условия заключения, изменения и 

расторжения трудового договора 

– иллюстрировать примерами виды социальной за-

щиты и социального обеспечения 

Правовое регулирование общественных от-

ношений 

– Действовать в пределах правовых норм для 

успешного решения жизненных задач в раз-

ных сферах общественных отношений 

– перечислять участников законотворческого 

процесса и раскрывать их функции 

– характеризовать механизм судебной защи-

ты прав человека и гражданина в РФ 

– ориентироваться в предпринимательских 

правоотношениях 

– выявлять общественную опасность корруп-

ции для гражданина, общества и государст-

ва 

– применять знание основных норм права в 

ситуациях повседневной жизни, прогнози-

ровать последствия принимаемых решений 

– оценивать происходящие события и поведе-

ние людей с точки зрения соответствия за-

кону 

– характеризовать основные направления 

деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать 

роль СМИ и гражданского общества в про-

тиводействии терроризму 
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– извлекать и анализировать информацию по задан-

ной теме в адаптированных источниках различного 

типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК 

РФ) 

– объяснять основные идеи международных докумен-

тов, направленных на защиту прав человека 

Экономика 

«Экономика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

экономики отражает: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространст-

ве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии 

общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельно-

сти отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в ус-

ловиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оце- нивать и принимать ответственность за 

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

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобра-

зовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной дея-

тельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических зна-

ний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполне-

ния основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, за-

емщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельно-

сти, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владе-

ние этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и в мире. 

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

ния: 

Базовый уровень 

Выпускник научится 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем  

Выпускник получит возможность научиться 

 Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной 

жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на си-
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туациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно- исследовательских 

проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность по-

лученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

Выпускник научится: 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях  относительной ограниченности доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике 

Выпускник получит возможность научиться: 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в ка-

честве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

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

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипо-

теке и в трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуа-

циях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизу-

альный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах мас-

совой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей заемщика и акционера. 

Выпускник научится: 



31  

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

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

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 

практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 

основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных си-

туациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулиро-

вания труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и повсе-

дневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и ис-

точников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность по-

лученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; разрабаты-

вать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной   направленности на основе полу-

ченных экономических знаний и ценностных ориентиров 

Выпускник научится: 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических отноше-

ниях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 
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– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на си-

туациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность по-

лученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состоя-

ния российской экономики в современном мире; 

анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

1. Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: сформированность 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики и инфор-

матики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсаль-

ном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных про- грамм и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, при-

родного, эргономического, медицинского и физиоло-гического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответст- венности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый уровень) 

- требования к предметным результатам освоения базового курса математики отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте матема-

тики в современной цивилизации, о способах описания на математиче- ском языке явлений реального ми-

ра; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математиче-

ских моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их приме- нять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютер-

ных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 



33  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче- ских фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят- ностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероят-

ностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических си-

туациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (углубленный уро-

вень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики должны вклю-

чать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании матема-

тических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандарт-

ные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные моде-

ли, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свой-

ствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления ве-

роятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем 

теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность нау-

читься 

Цели ос-

воения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности ус-

пешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с при-

кладным использованием математики 

Для развития мышления, использования в по-

вседневной жизни и обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

Требования к результатам 

Элементы 

теории мно-

жеств и ма-

тематиче 

ской логики 

Оперировать на базовом уровне
1
 

понятиями: конечное множество, эле-

мент множества, подмножество, пере-

сечение и объединение множеств, чи-

словые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне по-

нятиями: утверждение, отрицание ут-

верждения, истинные и ложные утвер-

ждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпри 

мер; 

находить пересечение и объедине-

Оперировать
2
 понятиями: конечное мно-

жество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, число-

вые множества на координатной прямой, от-

резок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представле-

ние множеств на координатной плоскости; 

оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный 

слу- чай общего утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента 

множеству; 
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ние двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой; 

строить на числовой прямой под-

множество числового множества, за-

данное простейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях, в том числе с 

исполь- зованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

использовать числовые множества 

на координатной прямой для опи-

сания реальных процессов и явле-

ний; 

проводить логические рас суждения 

в ситуациях повседневной жизни 

находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных гра-

фически на числовой прямой и на координат-

ной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

использовать числовые множества на ко-

ординатной прямой и на координатной плос-

кости для описания реальных процессов и явле-

ний; 

проводить доказательные рассуж дения 

в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов  

 

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

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, кон- 

кретизировать примерами общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать по- 

нятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 

Числа и  вы-

ражения 
Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое зна-

чение числа, часть, доля, отно- шение, 

процент, повышение и понижение на за-

данное число процентов, масштаб; 

оперировать на базовом уровне понятия-

ми: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, вели-

чина угла, заданного точкой на тригоно-

мет- рической окружности, синус, коси-

нус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные пре- образования 

числовых вы- ражений, содержащих сте-

пени 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 

Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, ра-

циональное число, при- ближённое 

значение числа, часть, доля, отноше-

ние, процент, повы- шение и пониже-

ние на заданное число процентов, 

масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными 

свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая окруж-

ность, радианная и градусная мера уг-

ла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную величи-

ну, числа е и π; 

выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные прие-

мы, применяя при необходимости вы-

числительные устройства; 

находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным по-

казателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные уст-

ройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 
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целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

выполнять несложные преобразования 

целых и дробно рациональных буквен-

ных выражений; 

выражать в простейших случаях из ра-

венства одну переменную через другие; 

вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, осу-

ще- ствляя необходимые подста- новки и 

преобразования; 

изображать схематически угол, величина 

которого выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тан-
генса, котангенса конкретных углов. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении за-

дач практическо- го характера; 

выполнять практические расчеты с ис-

пользованием при необходимости спра-

воч- ных материалов ивычисли- тельных 

устройств; 

соотносить реальные величины, характе-

ристики объектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, при-

ближения и прикидки при решении прак-

ти- ческих задач повседневной жизни 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 

корни, логарифмы и тригонометриче-

ские функции; 

находить значения числовых и бук- 

венных выражений, осуществляя не-

обходимые подстановки и преобразо-

вания; 

изображать схематически угол, вели-

чина которого выражена в градусах 
или радианах; 

использовать при решении задач таб-

личные значения тригонометрических 
функций углов; 
выполнять перевод величины угла из 
радианной меры в градусную иобратно. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми дан-

ными при решении задач практическо-

го характера и задач из различных об-

ластей знаний, используя при необхо-

димости справочные материалы и вы-

числительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использо- 

вать при решении практических за- 

дач числовые значения реальных ве- 

личин, конкретные числовые характе-

ристики объектов окружающего мира 

Уравнения и 

неравенства 
Решать линейные уравнения и неравен-

ства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения вида 

log a (bx + c) 

= d и простейшие неравенст- ва вида log a 

x <d; 
решать показательные урав- нения, вида 
a

bx+c
= d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие 
неравенства вида a

x
 <d (где d можно пред- 

ставить в виде степени с основанием a);. 

приводить несколько приме- ров корней 

простейшего три- гонометрического 

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

= a, ctg x = a, где a – таблич- ное значе-

ние соответствую- щей тригонометриче-

ской функции. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

составлять и решать уравнения и систе-

мы уравнений при решении несложных 

Решать рациональные, показательные 

и логарифмические уравнения и нера-

венства, простейшие иррациональные 

и тригонометрические уравнения, не-

равенства и их системы; 

использовать методы решения урав-

нений: приведение к виду «произведе-

ние равно нулю» или «частное равно 

нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

использовать графический методд-

ля приближенного решения урав- нений 

и неравенств; 

изображать на тригонометриче- ской 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в соответ- 

ствии с дополнительными условиями и 
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практических задач ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, сис-

темы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных пред-

метов; 

использовать уравнения и неравен- 

ства для построения и исследования 

простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

уметь интерпретировать получен- 

ный при решении уравнения, нера- вен-

ства или системы результат, оцени-

вать его правдоподобие в контексте 

заданной реальной си- 

туации или прикладной задачи 

Функции Оперировать на базовом уровне понятия-

ми: зависимость величин, функция, ар- 

гумент и значение функции, область оп-

ределения и множество значений функ-

ции, график зависимости, график функ-

ции, нули функции, промежутки знакопо-

стоянства, возрастание на числовом про-

межутке, убывание на числовом проме-

жутке, наибольшее и наименьшее зна- че-

ние функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

оперировать на базовом уровне понятия-

ми: прямая и обратная пропорциональ- 

ность линейная, квадратичная, логариф-

мическая и показательная функции, три-

гонометрические функции; 

распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной пропорцио-

нальности, линейной, квадратичной, ло-

гарифмической и показательной функ-

ций, тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных функ-

ций: прямой и обратной пропорциональ-

но- сти, линейной, квадратичной, лога-

рифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций с форму-

лами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо зна-

чения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции 

(нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

Оперировать понятиями: зависи- 

мость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определе-

ния и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопо-

стоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наимень-

шее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и об-

ратная пропорциональность, ли- ней-

ная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригономет-

рические функции; 

определять значение функции по значе-

нию аргумента при различных спосо-
бах задания функции; 

строить графики изученных функ- 

ций; 

описывать по графику и в про- 

стейших случаях по формуле пове- де-

ние и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наи-

меньшие значения; 

строить эскиз графика функции, удов-

летворяющей приведенному набору ус-

ловий (промежутки возраста-

ния/убывания, значение функции в за-

данной точке, точки экс- тремумов, 

асимптоты, нули функции и т.д.); 
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строить эскиз графика функции, удовле-

творяющей приведенному набору усло-

вий (промежутки возрастания / убывания, 

значение функции в заданной точке, точ-

ки экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

определять по графикам свойства реаль-

ных процессов и зависимостей (наиболь-

шие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки 

зна- копостоянства и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации 

решать уравнения, простейшие сис-

темы уравнений, используя свойства 
функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

определять по графикам и исполь- зо-

вать для решения прикладных за- дач 

свойства реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки зна-

копостоянства, асимптоты, период и 

т.п.); 

интерпретировать свойства в кон-

тексте конкретной практиче- ской 

ситуации; 

определять по графикам простей- шие 

характеристики периодических про-

цессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и 

т.п.) 

Элементы 

математи- 

ческого ана- 

лиза 

Оперировать на базовом уровне понятия-

ми: произ- водная функции в точке, ка- 

сательная к графику функции, производ-

ная функции; 

определять значение производной функ-

ции в точке по изображению касательной 
к графику, проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение 

связи между промежутками монотонно-

сти и точками экстремума функ- ции, с 

одной стороны, и промежутками знако-

постоянства и нулями производной этой 

функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

пользуясь графиками, срав- нивать ско-

рости возрастания (роста, повышения, 

увеличе- ния и т.п.) или скорости убыва-

ния (падения, снижения, уменьшения и 

т.п.) ве- личин в реальных процессах; 

соотносить графики реальных процессов 

и зависимостей с их описаниями, вклю- 

чающими характеристики скорости изме-

нения (быст- рый рост, плавное пониже- 

ние и т.п.); 

использовать графики реальных процес-

сов для решения несложных прикладных 

задач, в том числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

Оперировать понятиями: произ- вод-

ная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функ-

ции; 

вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, про-
изводную суммы функций; 

вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы; 

исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, нахо- дить 

наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графи ки многочле-

нов и простейших рациональных функ-

ций с использова нием аппарата мате-

матического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из био- ло-

гии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, 

нахождением наи- больших и наи-

меньших значений, скорости и ускоре-

ния и т.п.; 

 интерпретировать полученные ре- 
зультаты 

Статистика Оперировать на базовом уровне основ- Иметь представление о дискетних и 
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и теория ве-

роятносте й, 

логика и ком-

бинатор ика 

ными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметиче-

ское, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения; 

оперировать на базовом уровне понятия-

ми: частота и вероятность события, слу- 

чайный выбор, опыты с равновозможны-

ми элементарными событиями; 

вычислять вероятности событий на осно-

ве подсчета числа исходов. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

оценивать и сравнивать в простых слу-

чаях вероятно- сти событий в реальной 

жизни; 

читать, сопоставлять, срав- нивать, интер-

претировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, 

диаграмм, гра- фиков 

непрерывных случайных вели- чинах, и 

распределениях, о независимости слу-

чайных величин; 

иметь представление о математи- 

ческом ожидании и дисперсии слу- 

чайных величин; 

иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измере- ния веро-
ятностей; 

иметь представление об условной ве-

роятности и о полной вероятности, 
применять их в решении задач; 
иметь представление о важных ча- 
стных видах распределений и приме-
нять их в решении задач; 

иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной рег- 
рессии. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

вычислять или оценивать вероят- 

ности событий в реальной жизни; 

выбирать подходящие методы пред-
ставления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в со-

циологии, страховании, здравоохране-

нии, обеспечении безопасности насе-

ления в чрезвычайных ситуациях- 

Текстовые 

задачи 
Решать несложные текстовые задачи раз-

ных типов; 

анализировать условие задачи, при необ-

ходимости строить для ее решения мате-

ма- тическую модель; 

понимать и использовать для решения за-

дачи информацию, представленную в ви-

де текстовой и символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

действовать по алгоритму, содержащему-

ся в условии задачи; 

использовать логические рассуждения 

при решении задачи; 

работать с избыточными условиями, вы-

бирая из всей информации, данные, необ- 

ходимые для решения задачи; 

осуществлять несложный перебор воз-

можных решений, выбирая из них опти- 

мальное по критериям, сформулирован-

Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

выбирать оптимальный метод ре- 

шения задачи, рассматривая различ-

ные методы; 

строить модель решения задачи, про-

водить доказательные рассуждения; 

решать задачи, требующие пере- бора 
вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и интерпретиро- вать 

результаты в контексте условия за-

дачи, выбирать решения, не противо-

речащие контексту; 

переводить при решении задачи ин-

формацию из одной формы в дру- гую, 

используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении 
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ным в условии; 

анализировать и интерпретировать полу-

ченные решения в контексте условия за-

дачи, выбирать решения, не проти- 

воречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости поку-

пок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с 

долевым участи- ем во владении фирмой, 

предприятием, недвижимо стью; 

решать задачи на простые проценты (сис-

темы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах 

вкладов, кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требующие 

использования отрицательных чисел: на 

оп- ределение температуры, на определе-

ние положения на временнóй оси (до на-

шей эры и после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для на-

хождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на компьютере и 

т.п. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

решать несложные практические задачи, 

возникающие в ситуациях повседневной 

жизни 

других предметов: 

решать практические задачи и задачи 

из других предметов 

Геометрия Оперировать на базовом уровне понятия-

ми: точка, прямая, плоскость в про- 

странстве, параллельность и перпендику-

лярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогран-

ников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и 

с применением простых чертежных инст-

рументов; 

делать (выносные)плоские чертежи из ри-

сунков простых объемных фигур: вид свер-

ху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о пространствен-

ных геометрических фигурах, представ- 

ленную на чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычис-

лении элементов стереометрических фи- 

гур; 

находить объемы и площади поверхно-

Оперировать понятиями: точка, пря-

мая, плоскость в пространстве, парал-

лельность и перпендикулярность пря-

мых и плоскостей; 

применять для решения задач гео- 

метрические факты, если условия при-

менения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение гео- 

метрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи 

из рисунков объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогран- 
ников; 

извлекать, интерпретировать и пре-

образовывать информацию о геомет-

рических фигурах, пред- ставленную на 

чертежах; 

применять геометрические факты для 

 



40  

стей простейших многогранников с при-

менением формул; 

распознавать основные виды тел враще-

ния (конус, цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади поверхно-

стей простейших многогранников и тел 

вра- щения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

соотносить абстрактные геометрические 

понятия и факты с реальными жизнен-

ными объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения ти- 

повых задач практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой 

формы различного размера; 

оценивать форму правильного много-

гранника после спилов, срезов и т.п. (оп-

ределять количество вершин, ребер и гра-

ней полученных многогранников) 

решения задач, в том числе предпола-

гающих несколько шагов решения; 

описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в простран- 
стве; 

формулировать свойства и призна- ки 

фигур; 

доказывать геометрические утвер-

ждения; 

владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пи- рамиды, 

призмы, параллелепипеды); 

находить объемы и площади поверхно-

стей геометрических тел с примене-
нием формул; 

вычислять расстояния и углы в про-

странстве. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать свойства геометриче-

ских фигур для решения задач практи-

ческого характера и задач из других 

областей знаний 

Векторы и 

координаты 

в простран- 

стве 

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 про-

изведение векторов, коллинеарные 

векторы; 

находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и произ- ве-

дение вектора на число, угол ме- жду 

векторами, скалярное произве- дение, 

раскладывать вектор по двум некол-

линеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в де-

картовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

История 

математики 
Описывать отдельные вы- дающиеся ре-

зультаты, полученные в ходе развития 

ма- тематики как науки; 

знать примеры математических откры-

тий и их авторов в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии 

России 

Представлять вклад выдающихся ма-

тематиков в развитие матема- тики 

и иных научных областей; 

понимать роль математики в разви-

тии России 

Методы ма-

тематики 
Применять известные методы при реше-

нии стандарт- ных математических задач; 

замечать и характеризовать математиче-

Использовать основные методы дока-

зательства, проводить доказатель-

ство и выполнять опровержение; 



41  

ские закономерности в окружающей дей-

ствительности; 

приводить примеры математических за-

кономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенст-

во окружающего мира и произведений 

искусства 

применять основные методы реше- 

ния математических задач; 

на основе математических законо- 

мерностей в природе характеризо- 

вать красоту и совершенство ок- ру-

жающего мира и произведений искус-

ства; 

применять простейшие программ- ные 

средства и электронно- коммуникаци-
онные системы при решении мате-

матических задач 
 

 
Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник возможность научиться 

получит 

Цели Для успешного продолжения Для обеспечения возможности  
освоения образования успешного продолжения 
предмета по специальностям, связанным   с образования по специальностям, 

 прикладным использованием связанным с осуществлением 
 математики научной и исследовательской 
  деятельности в области 
  математики и смежных наук 

Требования к результатам 

Элементы тео-

рии множеств и 

математичес кой 

логики 

Свободно оперировать
3
 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножест-

во, пересечение, объединение и разность 

множеств, число вые множества на коорди-

натной прямой, отрезок, интервал, полуин-

тервал, промежуток с выколотой точкой, гра- 

фическое представление множеств на коор-

динатной плоскости; 

задавать множества перечислением и характе-

ристическим свойством; 

оперировать понятиями: утверждение, отри-

цание утверждения, истинные и ложные ут-

верждения, причина, следствие, частный слу-

чай общего утвер- ждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента множе-

ству; 

находить пересечение и объединение мно-

жеств, в том числе представленных графиче-

ски 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 коорди-

натной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием опре-

деления, основными видами 

определений, основными вида-

ми теорем; 

понимать суть косвенно- го 

доказательства; 

оперировать понятиями счет-

ного и несчетного множества; 

применять метод мате- ма-

тической индукции для прове-

дения рассуждений и доказа-

тельств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать теоретико- 

множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при ре-

шении задач других учебных 

предметов 
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проводить доказательные рассуждения в си-

туациях повседневной жизни, при решении 
задач из других предметов 

Числа и выраже-

ния 

Свободно оперировать понятиями: натураль-
ное число, множество натуральных чисел, це-
лое число, множество целых чисел, обыкно-
венная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество рацио- 
нальных чисел, иррациональное число, корень 
степени n, действительное число, множество 
действительных чисел, геометрическая интер-
претация натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу между пози-

ционной и непозиционной систе- мами запи-
си чисел; 

переводить числа из одной системы записи 

(системы счисления) в другую; 

доказывать и использовать признаки делимо-

сти суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

-выполнять округление рациональных и ир-

рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные числа разными 

способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, за-

писанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК разными способами и 

использовать их при решении задач; 

выполнять вычисления и преобразова- ния 

выражений, содержащих действи- тельные 

числа, в том числе корни на- туральных сте-

пеней; 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать число-

выми множествами при реше-
нии задач; 

понимать причины и основные 

идеи расширения числовых 

множеств; 
владеть основными пон тиями 
теории делимости при реше-
нии стандартных задач 

иметь базовые представления 

о множестве комплексных чи-

сел; 

свободно выполнять тожде-

ственные преобразования 

тригонометрических, лога-

рифмических, степенных вы-

ражений; 

владеть формулой бинома 
Ньютона; 

применять при решении задач 
теорему о линейном представ-
лении НОД; 

- 

 

3
 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характе-

ризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 

 выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометриче ских, лога-

рифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

выполнять и объяснять сравнение результа-

тов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычисле-

ний, используя разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые 

данные реальных величин с использованием 

применять при решении задач 

Китайскую теорему об ос-

татках; 

применять при решении задач 

Малую теорему Ферма; 

уметь выполнять запись числа 

в позиционной сис теме счис-
ления; 

применять при решении задач 

теоретико- числовые функции: 

число и сумма делителей, 

функ- цию Эйлера; 
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разных систем измерения; 

составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных 

предметов 

применять при решении задач 

цепные дроби; 

применять при решении задач 

многочлены с действитель-

ными и целыми коэффициен-

тами; 

владеть понятиями при- во-

димый и неприводимый много-

член и применять их при реше-

нии задач; 

применять при решении задач 

Основную теорему алгебры; 

применять при решении задач 

простейшие функции ком-

плексной переменной как гео-

метрические преобразования 

Уравнения и не-

равенства 
Свободно оперировать понятиями: уравне-

ние, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся след-

ствием другого уравнения, уравнения, рав-

носильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений и не- ра-

венств и их систем, в том числе не- которые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-

рациональные и иррациональные; 

овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, сте-

пенных уравнений и неравенств и стандарт-

ными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

применять теорему Безу к решению уравне-

ний; 

применять теорему Виета для решения неко-

торых уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравне-

ний и уметь их доказывать; 

владеть методами решения уравнений, не-

равенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя ирра-

циональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и нера-

венства и их системы с параметрами алгеб-

раическим и графическим методами; 

владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и логариф-

мических уравнений и нера-
венств, иррациональных урав-

нений и неравенств, тригоно-
метриче ских уравнений и не-

ра- венств, их систем; 

свободно решать системы ли-

нейных уравнений; 

решать основные типы урав-

нений и неравенств с пара-
метрами; 

применять при решении задач 

неравенства Коши — Буня-

ковского, Бернулли; 

иметь представление о нера-

венствах между средними 
степенными 



44  

изображать множества на плоскости, зада-

ваемые уравнениями, неравенствами и их 
системами; 

свободно использовать тождественные пре-

образования при решении уравнений и сис-
тем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

составлять и решать уравнения, неравенст-

ва, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результа-

тов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 
систем при решении задач других учебных 

предметов; 

составлять и решать уравнения и неравенст-

ва с параметрами при решении задач других 
учебных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и 
неравенств 

Функции Владеть понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, об-

ласть определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки зна-

копостоян- ства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом проме- 

жутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом проме- жутке, перио-

дическая функция, период, четная и нечет-

ная функции; уметь применять эти понятия 

при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; стро-

ить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции 

при решении задач; 

владеть понятием логарифмическая функ-

ция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при 

решении задач; 

владеть понятиями тригонометриче- ские 

функции; строить их графики и уметь при-

Достижение результатов раз-

дела II; 

владеть понятием асим- 

птоты и уметь его при- ме-

нять при решении задач; 

применять методы решения 

простейших дифференциаль-

ных уравнений первого и вто-

рого порядков 
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менять свойства тригонометрических функ-

ций при решении задач; 

владеть понятием обратная функция; приме-

нять это понятие при решении задач; 

применять при решении задач свойства 

функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении задач преобразова-

ния графиков функций; 

владеть понятиями числовая последова-

тельность, арифметическая и геометриче-

ская прогрессия; 

применять при решении задач свойства и 
признаки арифметической и геометрической 

прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

определять по графикам и использовать для 

решения прикладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки воз-

растания и убывания функции, промежутки 

зна- копостоянства, асимптот точки пе реги-

ба, период и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте кон-

кретной практической ситуации; 

определять по графикам простейшие харак-

теристики периодических процессов в био-

логии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы мате-

матичес кого 

анализа 

Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь приме-

нять его при решении задач; 

применять для решения задач теорию пре-

делов; 

владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые последователь-

ности и уметь сравнивать бесконечно боль-

шие и бесконечно малые последовательно-

сти; 

владеть понятиями: производная функции в 

точке, производная функции; 

вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций; 

исследовать функции на монотонность и 

экстремумы; 

строить графики и применять к реше- нию 
задач, в том числе с параметром; 

владеть понятием касательная к графику 

функции и уметь применять его при реше-
нии задач; 

Достижение результатов раз-

дела II; 

свободно владеть стан- дарт-

ным аппаратом ма- темати-

ческого анализа для вычисле-

ния производных функции од-

ной переменной; 

свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и по-

строения графиков, в том 

числе исследования на выпук- 

лость; 

оперировать понятием перво-

образной функции для решения 

задач; 

овладеть основными сведе-

ниями об интеграле Ньюто-

на–Лейбница и его простей-

ших применениях; 

оперировать в стандартных 
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владеть понятиями первообразная функция, 

определенный интеграл; 

применять теорему Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

решать прикладные задачи из биоло- гии, 

физики, химии, экономики и других пред-

метов, связанные с исследованием характе-

ристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты 

ситуациях производными 
высших порядков; 

уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 
функций; 

уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрас-

са; 

уметь выполнять приближен-

ные вычисления (методы ре-

шения уравнений, вычисления 

опреде- ленного интеграла); 

уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость гра-

фика функции и уметь иссле-

довать функцию на выпук-

лость 

Статистика и 

теория вероятно-

сте й, логика и 

комбинатори ка 

Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, поня-

тием генеральная совокуп ность и выборкой 

из нее; 

оперировать понятиями: частота и вероят-

ность события, сумма и произведение веро-

ятностей, вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа исходов; 

владеть основными понятиями комбинато-

рики и уметь их применять при решении за-
дач; 

иметь представление об основах теории ве-

роятностей; 

иметь представление о дискретных и непре-

рывных случайных величинах, и распреде-

лениях, о независимости случайных вели-

чин; 

иметь представление о математическом 
ожидании и дисперсии случайных величин; 

иметь представление о совместных распре-

делениях случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и вы-

борочного метода измерения вероятностей; 

иметь представление о нормальном распре-
делении и примерах нормально распреде-

ленных случайных величин; 

иметь представление о корреляции 
случайных величин. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

Достижение результатов раз-

дела II; 

иметь представление о цен-

тральной предельной теореме; 

иметь представление о выбо-

рочном коэффициенте корре-

ляции и линейной регрессии; 

иметь представление о ста-

тистических гипотезах и про-

верке статистической гипо-

тезы, о статистике крите-

рия и ее уровне значимости; 

иметь представление о связи 

эмпирических и теоретиче-

ских распределений; 

иметь представление о коди-

ровании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

владеть основными понятия-

ми теории графов (граф, вер-

шина, ребро, степень верши-

ны, путь в графе) и уметь 

применять их при решении за- 

дач; 

иметь представление о де-

ревьях и уметь применять при 

решении задач; 

владеть понятием связность 

и уметь применять компонен-

ты связности при решении за-
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вычислять или оценивать вероятности со-
бытий в реальной жизни; 

выбирать методы подходящего представле-
ния и обработки данных 

дач; 

уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вер-
шин графа; 

иметь представление об эйле-

ровом и гамильтоновом пути, 

иметь представление о труд-

ности задачи нахождения га- 

мильтонова пути; 

владеть понятиями конечные 

и счетные множества и 

уметь их применять при ре-

шении задач; 

уметь применять метод ма-

тематической индукции; 

уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые за-

дачи 
Решать разные задачи повышенной трудно-

сти; 

анализировать условие задачи, выби- рать 

оптимальный метод решения задачи, рас-

сматривая различные методы; 

строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении 
задачи; 

решать задачи, требующие перебора вари-
антов, проверки условий, выбора оптималь-

ного результата; 

анализировать и интерпретировать по- лу-

ченные решения в контексте усло- вия зада-

чи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 

переводить при решении задачи информа-

цию из одной формы записи в другую, ис-

пользуя при необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

решать практические задачи и задачи из 

других предметов 

Достижение результатов 

раздела II 

Геометрия Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении математиче-
ских рассуждений; 

самостоятельно формулировать опре- деле-

ния геометрических фигур, выдвигать гипо-

тезы о новых свойствах и признаках геомет-

рических фигур и обосновывать или опро-

вергать их, обобщать или конкретизировать 

ре- зультаты на новых классах фигур, про-

водить в несложных случаях классифика-

цию фигур по различным основаниям; 

Иметь представление об ак-

сиоматическом методе; 

владеть понятием геометри-

ческие места точек в про-

странстве и уметь применять 

их для решения задач; 

уметь применять для решения 

задач свойства плоских и дву-

гранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и си- 

нусов для трехгранного угла; 
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исследовать чертежи, включая комбинации 

фигур, извлекать, интерпретировать и пре-

образовывать информацию, представлен-

ную на чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, 

в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, вы-

полнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

уметь формулировать и доказывать геомет-

рические утверждения; 

владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

иметь представления об аксиомах стерео-
метрии и следствиях из них и уметь приме-

нять их при решении задач; 

уметь строить сечения многогранни- ков с 

использованием различных ме- тодов, в том 

числе и метода следов; 

иметь представление о скрещиваю- щихся 

прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

применять теоремы о параллельности пря-

мых и плоскостей в пространстве при реше-
нии задач; 

уметь применять параллельное проек- тиро-

вание для изображения фигур; 

уметь применять перпендикулярности пря-

мой и плоскости при решении задач; 

владеть понятиями ортогональное проекти-

рование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

владеть понятиями расстояние между 
фигурами в пространстве, общий перпенди-

куляр двух скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при решении задач; 

владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при ре-

шении задач; 

владеть понятиями двугранный угол, угол 

между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при реше-

нии задач; 

владеть понятиями призма, параллелепипед 

и применять свойства параллелепипеда при 
решении задач; 

владеть понятием прямоугольный паралле-

владеть понятием перпенди-

кулярное сечение призмы и 

уметь применять его при ре-

шении задач; 

иметь представление о двой-

ственности правильных мно-

гогранников; 

владеть понятиями цен- 

тральное и параллельное про-

ектирование и применять их 

при построении сечений мно-

гогранников методом проек-

ций; 

иметь представление о раз-

вертке многогранника и крат-

чайшем пути на поверхности 

многогран- ника; 

иметь представление о кони-

ческих сечениях; 

иметь представление о ка-

сающихся сферах и комбина-

ции тел вращения и уметь 

применять их при решении за-

дач; 

применять при решении задач 

формулу расстояния от точ-

ки до плоскости; 

владеть разными способами 

задания прямой уравнениями и 

уметь применять при реше-

нии задач; 

применять при решении задач 

и доказательстве теорем 

векторный метод и метод ко-

ординат; 

иметь представление об ак-

сиомах объема, применять 

формулы объемов прямоуголь-

ного параллелепипеда, призмы 

и пирамиды, тетраэдра при 

ре- шении задач; 

применять теоремы об от-

ношениях объемов при решении 

задач; 

применять интеграл для вы-

числения объемов и поверхно-

стей тел вращения, вычисле-

ния площади сферического 

пояса и объема шарового слоя; 

иметь представление о дви-

жениях в пространстве: па-
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лепипед и применять его при решении за-
дач; 

владеть понятиями пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

иметь представление о теореме Эйлера, пра-

вильных многогранниках; 

владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его при 
решении задач; 

владеть понятиями тела вращения (ци- 

линдр, конус, шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при решении задач; 

владеть понятиями касательные прямые и 
плоскости и уметь применять из при реше-

нии задач; 

иметь представления о вписанных и опи-

санных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями объем, объемы много-

гранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 

иметь представление о развертке цилиндра 

и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении 

задач; 

иметь представление о площади сферы и 

уметь применять его при решении задач; 

уметь решать задачи на комбинации много-

гранников и тел вращения; 

иметь представление о подобии в про- 

странстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей по 
верхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

составлять с использованием свойств гео-

метрических фигур математические модели 

для решения задач практиче- ского характе-

ра и задач из смежных дисциплин, исследо-

вать полученные 
модели и интерпретировать результат 

раллельном переносе, симмет-

рии относительно плоскости, 

центральной симметрии, по- 

вороте относительно прямой, 

винтовой си метрии, уметь 

применять их при решении за-

дач; 

иметь представление о пло-

щади ортогональной проекции; 

иметь представление о трех-

гранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских 

углов многогранного угла при 

решении задач; 

иметь представления о пре-

образовании подобия, гомо-

тетии и уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь решать задачи на 

плоскости методами стерео-
метрии; 

уметь применять формулы 

объемов при решении задач 

  

Векторы и коор-

динаты в про-

странств е 

Владеть понятиями векторы и их коорди-

наты; 

уметь выполнять операции над векто- рами; 

использовать скалярное произведение векто-

ров при решении задач; 

применять уравнение плоскости, формулу 

расстояния между точками, уравнение сфе-

ры при решении задач; 

применять векторы и метод координат в 

Достижение результатов раз-

дела II; 

находить объем паралле- лепи-

педа и тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

задавать прямую в про- 

странстве; 

находить расстояние от точ-

ки до плоскости в системе ко-
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пространстве при решении задач ординат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 
заданными в системе коорди-

нат 

История мате-

матики 
Иметь представление о вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки; 

понимать роль математики в развитии Рос-

сии 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы мате-

матики 
Использовать основные методы доказатель-

ства, проводить доказательство и выполнять 
опровержение; 

применять основные методы решения мате-

матических задач; 

на основе математических закономер- нос-

тей в природе характеризовать красоту и со-

вершенство окружающего мира и произве-

дений искусства; 

применять простейшие программные сред-

ства и электронно- коммуникационные сис-

темы при ре- шении математических задач; 

пользоваться прикладными програм- мами и 

программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

Достижение результатов раз-

дела II; 

применять математиче- ские 

знания к исследованию окру-

жающего мира (моделирова-

ние физических процессов, за-

дачи экономики) 

Информатика 

«Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам ос воения базового 

курса информатики отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней про- цессов в окру-

жающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального опи-

сания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсаль-

ном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирова-

ния; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для реше-

ния стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки 

таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и про-

стейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать 

с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасно-

сти, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных про- грамм и работы в Интернете. 

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

зования: 

Базовый уровень 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
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научиться 

– определять информационный объем графических 

и звуковых данных при заданных условиях дис-

кретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таб-

лице истинности; решать несложные логические 

уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном гра-

фе; 

– определять результат выполнения алгоритма при 

заданных исходных данных; узнавать изученные 

алгоритмы обработки чисел и числовых последо-

вательностей; создавать на их основе несложные 

программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбран-

ном для изучения универсальном алгоритмиче-

ском языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компью-

тера или вручную) несложные алгоритмы управ-

ления исполнителями и анализа числовых и тек-

стовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы 

для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использовани-

ем основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные 

программы в соответствии с типом решаемых за-

дач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, свя-

занные со сложностью вычислений (время рабо-

ты, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические мо-

дели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые па-

раметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые 

в ходе моделирования реальных процессов; пред-

ставлять 

результаты математического моделирования в на-

глядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспече-

ния и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполне-

ния учебных заданий из различных предметных 

областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы 

данных, в частности составлять запросы в базах 

– выполнять эквивалентные преобразования 

логических выражений, используя законы ал-

гебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из 

двоичной записи в восьмеричную и шестна-

дцатеричную и обратно; сравнивать, скла-

дывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатерич-

ной системах счисления; 

– использовать знания о графах, деревьях и 

списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообщений, ис-

пользуя условие Фано; использовать знания 

о кодах, которые позволяют обнаружи-

вать ошибки при передаче данных, а также 

о помехоустойчивых кодах; 

– понимать важность дискретизации дан-

ных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при 

решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки 

программ в выбранной среде программиро-

вания, включая тестирование и отладку 

программ; использовать основные управ-

ляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные програм-

мы; 

– разрабатывать и использовать компьютер-

но-математические модели; оценивать чи-

словые параметры моделируемых объектов 

и процессов;  интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирова-

ния реальных процессов; анализировать го-

товые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные сис-

темы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; созда-

вать учебные многотабличные базы дан-

ных; 

– классифицировать программное обеспечение 

в соответствии с кругом выполняемых за-

дач; 

– понимать основные принципы устройства 

современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать пра-

вила безопасной и экономичной работы с 
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данных (в том числе вычисляемые запросы), вы-

полнять сортировку и поиск записей в БД; описы-

вать базы данных и средства доступа к ним; на-

полнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые докумен-

ты и демонстрационные материалы с использова-

нием возможностей современных программных 

средств; 

– применять антивирусные программы для обеспе-

чения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования 

при работе за персональным компьютером в соот-

ветствии с нормами действующих СанПиН. 

компьютерами и мобильными устройства-

ми; 

– понимать общие принципы разработки и 

функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать 

принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспече-

ния надежного функционирования средств 

ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полу-

ченную из сети Интернет. 

 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: сформированность основ цело-

стной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность 

понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, соци-

альную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой дея-

тельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать на-

учную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и экспери-

ментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают предмет-

ные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в фор-

мировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и тео-

риями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, опи-

сание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников; 

«Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленно-

го курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отража-

ют: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь 

основных космических объектов с геофизическими явлениями; 
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3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических зако-

номерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физиче- скими процессами, с позиций экологиче-

ской безопасности. 

Физика 

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

Базовый уровень 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

– демонстрировать на примерах роль и место фи-

зики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники 

и технологий, в практической деятельности лю-

дей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь меж-

ду физикой и другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно- науч-

ных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содер-

жания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегри-

руя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно- ис-

следовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделиро-

вание и др.) и формы научного познания (фак-

ты, законы, теории), демонстрируя на примерах 

их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения фи-

зических величин, выбирая измерительные при-

боры с учетом необходимой точности измере-

ний, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оце-

нивать относительную погрешность по задан-

ным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между 

физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависи-

мость между величинами, и делать вывод с уче-

том погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протека-

ния физических процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протека-

– понимать и объяснять целостность физиче-

ской теории, различать границы ее примени-

мости и место в ряду других физических 

теорий; 

– владеть приемами построения теоретиче-

ских доказательств, а также прогнозирова-

ния особенностей протекания физических яв-

лений и процессов на основе полученных тео-

ретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания  осно-

вополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетиче-

ские, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

– решать практико- ориентированные качест-

венные и расчетные физические задачи с вы-

бором физической модели, используя несколь-

ко физических законов или формул, связы-

вающих  известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характери-

стики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств; 

– объяснять условия применения физических 

моделей при решении физических задач, нахо-

дить адекватную предложенной задаче физи-

ческую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 
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ния 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 (доказа-

тельства) предложенного в задаче процесса (яв-

ления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физи-

ческой моделью: на основе анализа условия за-

дачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты 

и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных фи-

зических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания 

о принципах работы и основных характеристи-

ках изученных машин, приборов и других тех-

нических устройств для решения практических, 

учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и 

процессах в повседневной жизни для обеспече-

ния 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. 
 

Углубленный уровень 

Выпускник научится Выпускник получит возможность  

научиться 

– объяснять и анализировать роль и место физики в 
формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, 

в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и дру-

гими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основопо-

лагающими научными понятиями: пространство, время, 

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

– понимать и объяснять целостность физической тео-

рии, различать границы ее применимости и место в ряду 

других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказа-

тельств, а также прогнозирования особенностей проте-

кания физических явлений и процессов на основе полу-

ченных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные 

установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчиты-

вать абсолютную и относительную погрешности; 

– проверять экспериментальными 
средствами выдвинутые 

гипотезы, формулируя цель исследова-

ния, на основе знания основополагаю-

щих физических закономерностей и за-

конов; 

– описывать и анализировать получен-

ную в результате проведенных физи-

ческих экспериментов информацию, 

определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную 

связь между основополагающими на-

учными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качест-

венные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, ис-

пользуя физические законы, а также 
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– самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи с опорой как на известные 

физические законы, закономерности и модели, так и на 

тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физиче-

ских моделей при решении физических и межпредметных 

задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основопола-

гающих физических закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие пе-

ред человечеством: энергетические, сырьевые, экологи-

ческие, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изу-

ченных 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. 

уравнения, связывающие физические 

величины; 

– анализировать границы 
применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фунда-

ментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

– формулировать и решать новые зада-

чи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной дея-

тельности; 

– усовершенствовать приборы и мето-

ды исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

– использовать  методы математиче-

ского моделирования, в  том числе 

простейшие  статистические мето-

ды для  обработки результатов 

эксперимента. 

Химия 

Химия" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса химии должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно от-

ражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, объ-

яснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их осуществле-

ния; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основ-

ных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; сформирован-

ность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработ-

кой веществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических 

теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 
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– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

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

соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и объяснения 

области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений 

заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций 

в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

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

приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

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

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и 

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

распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 
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зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных 

направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 

физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот 

как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих 

в основе природных и производственных процессов. 
Биология 

"Биология" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углублен-

ного курса биологии должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополни-

тельно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объ-

яснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых био-

логических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, ана-

лиза и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и экологических 

требований при проведении биологических исследований. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

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

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

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 
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– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях 

матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

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

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и 

штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 
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– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в 

эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия 

на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 

экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни 

для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит 

биология как учебный предмет. 

 «Астрономия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселен-

ной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и законо-

мерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности челове-

ка и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространст-

ва и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Выпускник на базовом уровне научит ся: Выпускник получит возможность  

нау читься: 

- смысл понятий: активность, астероид, ас-

трология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 

горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, 

календарь, космогония, космология, космонавти-

ка, космос, кольца планет, кометы, кратер, куль-

минация, основные точки, линии и плоскости не-

бесной сферы, магнитная бу- ря, Метагалактика, 

метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, небес-

ная механика, видимое и реальное движение не-

бесных тел и их систем, обсерватория, орбита, 

планета, полярное сияние, проту- беранец, скоп-

ление, созвездия и их классификация, солнечная 

корона, солнцестояние, состав Солнечной систе-

мы, теле- скоп, терминатор, туманность, фазы Лу- 

ны, фотосферные факелы, хромосфера, черная 

дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

- определения физических величин: ас- 

трономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, пери-

од, перигелий, физические характеристики планет 

и звезд, их химический состав, звездная величи-

на, ради- ант, радиус светила, космические рас- 

стояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная 

- осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного содер- 

жания с использованием различных источ- 

ников, ее обработку и представление в разных 

формах; 

владеть компетенциями: коммуникатив- 

ной, рефлексивной, личностного самораз- ви-

тия, ценностно-ориентационной, смыслопо-

исковой, и профессионально-трудового выбо-

ра. 

- приобретение учащимися познава-

тельно- исследовательской компетентности, 

про- являющейся в овладении универсальными 

способами освоения действительности, в 

развитии способности к исследователь- скому 

мышлению, в активизации личностной пози-

ции учащегося в образовательном процессе. 

- комплексным умениям по поиску и ана- 

лизу информации, представленной в раз- ных 

знаковых системах (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд), использованию мето-

дов электронной обработки при поиске и 

систематизации информации; 

- информационно-компьютерной под-

держ- ки учебного процесса предполагается 

ис- пользование программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компью- 
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активность, солнечная постоянная, спектр светя-

щихся тел Солнечной системы; 

- смысл работ и формулировку законов: 

Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бру-

но, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Нью-

тона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хабб-

ла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

должны уметь: 

- использовать карту звездного неба для на-

хождения координат светила; 

- выражать результаты измерений и расче-

тов в единицах Международной системы; 
приводить примеры практического использова-
ния астрономических знаний о небесных телах 
и их системах; 

-  решать задачи на применение изученных 

астрономических законов 

тера (на базе кабинета медиапрограмм с ин-

терактивной доской). 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базо-

вого курса физической культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организа-

ции здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению норма-

тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания рабо-

тоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умст-

венной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохра-

нения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, актив-

ное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

Физическая культура 

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

образования: 

Базовый уровень 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– определять влияние оздоровительных систем физиче-

ского воспитания на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболеваний и вредных 

– самостоятельно организовывать и 

осуществлять физкультурную дея-

тельность для проведения индивиду-
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привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического разви-

тия и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы ин-

дивидуальных занятий физическими  упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздорови-

тельно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физи-

ческого и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации заня-

тий физической культурой, определять их целевое 

назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентиро-

ванные 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 игро-

вой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и ре-

лаксации; 

– практически использовать приемы защиты и само-

обороны; 

– составлять и проводить комплексы физических уп-

ражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического 

развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травма-

тизма во время занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно- спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

ального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и 

спортивной подготовки, определяе-

мые вступительными экзаменами 

профильные учреждения профессио-

нального образования; 

– проводить мероприятия по коррек-

ции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического 

развития и физических качеств по ре-

зультатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и 

тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном 

виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы 

специальной физической подготовки. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции лично-

сти, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защи-

ту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, дру-

гих действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения ду-

ховного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций  природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вред-

ных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать мо-

дели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государ-

ства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неот-

ложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания обоснов-

ных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Базовый уровень 

Выпускник научится 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 

безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двух-

колесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности до-

рожного 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 транс-

портных 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, при-

родопользование 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 безопас-

ности 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; 
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– 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 обес-

печению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными моло-

дежными 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 со-

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

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное пове-

дение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендаци-

ях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных 

и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Выпускник 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 

– 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 ответственно-

сти; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опас-

ных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите насе-

ления 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 характе-

ра, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ве-

дении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и по-

следствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дози-

метрического 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населе-
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ния от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

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 нарко-

тизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терро-

ризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористиче-

ской деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую ос-

нову противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществ-

ляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспе-

чения 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 противодейст-

вия 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 экстремист-

ской 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 изу-

чения 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 репро-

дуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоро-

вье, 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 изу-

чения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
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– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

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

ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 

подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- эпидемиологического 

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

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных забо-

леваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекци-

онных 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 госу-

дарства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приори-

теты; 

– 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 реали-

зации 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 формиро-

ваний 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

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. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязан-

ности граждан и военной службы; 
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– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей 

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

службы и пребывания в запасе; 

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

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 

призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гра-

жданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского зва-

ния; 

– 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 возвра-

щение 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 Калаш-

никова; 

– 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 повсе-

дневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробив-

ного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по непод-

вижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
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– 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 ме-

стных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

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

за, 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.  

– Выпускник получит возможность научиться  

– Элементы начальной военной подготовки 

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

– Определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– 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 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отноше-

нию к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных за-

ведениях; 

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 получит возможность научиться 

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 уч-

реждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

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

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

1.2.3.2. Планируемые результаты учебных предметов, кур сов части учебного плана, форми-

руемой участниками образовательных отношений 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную, общекультур-

ную составляющую при получении средне- 

го общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуаль- ной и ценностно-

смысловой сферы; 
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развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научно- го знания или вида 

деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся отра-

жают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, раз-

витие познавательных, регулятивных и коммуни- кативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключе- выми компе-

тентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобре- тению и интеграции знаний, 

коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному исполь-

зованию информационных и коммуника- ционных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное на-

правление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Элективный учебный курс «Индивидуальный проект» 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» обучающиеся научатся:  

1. давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, исследование, конст-

руирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, техносфера, гипотеза, предмет и 

объект исследования, метод исследования, экспертное знание;  

2. раскрывать этапы цикла проекта;  

3. владеть методами поиска, анализа и использования информации;  

4. публично излагать результаты проектной работы;  

5. планировать и выполнять социальный проект, социальное исследование, используя модели, ме-

тоды и приемы, адекватные проблеме;  

6. оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта;  

7. самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при решении раз-

личных задач. 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» обучающиеся получат воз-

можность научиться:  

1. владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности;  

2. применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования;  

3. реализовывать общую схему хода научного или социального исследования: выдвигать ги-

потезу, ставить цель, задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или 

известные методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной 

цели, используя различные способы и методы обработки;  

4. грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы интернет-

источников;  

5. соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта;  

6. иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информаци-

онные технологии;  

7. осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа;  

8. прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктив-

ности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

9. адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматри-

вать пути минимизации этих рисков;  
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10. адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ);  

11. адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов;  

12. отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов деятельности, 

учитывать их при постановке собственных целей;  

13. подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для вы-

ступлений на научно-практической конференции;  

14. подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации;  

15. выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое пове-

дение; 

16. осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполнен-

ного проекта. 

Элективный учебный курс по русскому языку «Учимся писать сочинение-рассуждение» (ба-

зовый уровень) 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 находить информацию в предложенном тексте, уместно употреблять языковые средства для 

формулирования мысли; 

 определять стилевое и жанровое своеобразие предложенного текста; 

 формулировать проблему исходного текста; 

 приводить комментарий к сформулированной проблеме исходного текста; 

 определять авторскую позицию; 

 формулировать собственное мнение по проблеме. 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при по-

строении текста 

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

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

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ве-

дения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз- вестную ин-

формацию в прослушанном тексте; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 Строить целостное высказывание, учитывая речевую связность и последова- тель-

ность изложения, орфографические, пунктуационные, языковые, речевые, этиче- ские, факто-
логические нормы. 

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

тоятельного чтения): давать развернутые ответы на вопросы, демонстрируя це- лостное 
восприятие текста на разных его уровнях. 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы). 

Элективный учебный курс по русскому языку «Русское правописание: орфография и пунк-

туация» (базовый уровень) 

Выпускник научится: 
- различать виды орфограмм и использовать на письме правила орфографии; 
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- находить орфограммы на основе звуко-буквенного, морфемного анализа слова; 

- анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах (классифицировать, группировать 

их). 

- пользоваться словарями (толковыми, фразеологическими, этимологическими, словарями сино-

нимов, антонимов, паронимов, устаревших слов, иностранных слов); 

- находить и объяснять написания, которые определяются лексическим значением слова; 

- различать морфемы в слове и их значение; 

- объяснять в отдельных случаях этимологию слова и исторически обусловленное переосмысление 

структуры слова; 

- характеризовать слово как часть речи (производить морфологический разбор); 

- употреблять слова разных частей речи в соответствии с разными типами и стилями речи в каче-

стве языковых средств; 

- склонять или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям речи; пользоваться словами 

разных частей речи для связи предложений и абзацев текста. 

- производить комплексный анализ текста. различать виды пунктограмм и использовать на письме 

правила пунктуации; 

- находить пунктограммы в тексте; 

- применять в практике письма пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

- анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах (классифицировать, группировать 

их); 

- владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматиче-

ской синонимии; 

- выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связ-

ность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие уместность, правильность, точность и 

выразительность речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ни-

ми; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тек-

сте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и уси-

ления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкозна-

ния; 

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

диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информа-

цию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализи-

ровать 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; 

 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 официаль-

но-деловой сферах общения; 
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 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нор-

мах 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 ху-

дожественной литературы). 

Элективный учебный курс «Мир русской миниатюры» 
Учащиеся научатся:  

 логично излагать материал; 

 создавать различные по виду творческие работы; 

 работать индивидуально и в группе; 

 делать анализ художественных текстов; 

 правильно строить текст; 

 осуществлять лингвистический анализ текста; 

 создавать тесты по заданной спецификации; 

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала 

Элективный учебный курс по математике «Решение планиметрических задач» 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, парал-

лельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 Распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный парал-

лелепипед, куб; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, сни-

зу 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, парал- лельность и перпен-

дикулярность 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 алго- ритмам;

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников;

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче- ских фигурах, 

представленную на чертежах;

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предпола- гающих 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, параллеле-

пипеды);

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул;

 вычислять расстояния и углы в пространстве.

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практическо- го характера и 

задач из других областей знаний
Элективный учебный курс по математике «Задачи с параметрами»  

Обучающийся научится: 

 использовать понятие параметра;
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 понимать, что значит решить уравнение с параметром, неравенство с парамет- ром, систему 

уравнений и неравенств с параметром;

 владеть основными способами решения различных уравнений, неравенств и систем уравнений и 

неравенств с параметром;

 применять алгоритмы решений задач с параметрами;

 устанавливать зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений 

параметра свойства решений уравнений, неравенств и их систем;

 применять свойства функций в задачах с параметрами.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять вид уравнения (неравенства) с параметром;

 выполнять равносильные преобразования;

 применять аналитический или функционально-графический способы для реше- ния задач с па-

раметром;

 осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать его;

 использовать в решении задач с параметром свойства основных функций (мо- нотонность, ог-

раниченность, чётность, нечётность);

 выбирать и записывать ответ;

 решать линейные, квадратные уравнения и неравенства; несложные иррацио- нальные, триго-

нометрические, показательные и логарифмические уравнения и неравенства с одним параметром при 

всех значениях параметра.
Элективный курс «Решение неравенств и уравнений с модулями» 

Обучающийся научится: 

  использовать понятие модуля; 

  понимать, что значит решить уравнение с модулем, неравенство с модулем, систему уравнений и 

неравенств с модулем; 

  владеть основными способами  решения различных уравнений, неравенств и систем уравнений и 

неравенств без модуля; простейшими способами решения уравнений и неравенств с модулем; 

 применять алгоритмы решения уравнений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять вид уравнения (неравенства) с модулем; 

 выполнять равносильные преобразования; 

 применять аналитический или функционально-графический способы для решения задач с моду-

лем; 

 осуществлять выбор метода решения и обосновывать его; 

• решать линейные, квадратные уравнения и неравенства; несложные иррациональные, тригоно-

метрические, показательные и логарифмические уравнения и неравенства с  модулем 

Элективный учебный курс «Лаборатория успешного ЕГЭ» 
Обучающийся научится: 

-  вычислять значения корня, степени, логарифма; 

-  находить значения тригонометрических выражений; 

- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, показатель-

ных, логарифмических выражений; 

-  строить графики элементарных функций, проводить преобразования графиков, используя изу-

ченные методы описывать свойства функций и уметь применять их при решении задач, 

-    решать различные типы текстовых задач с практическим содержанием на проценты, движение, 

работу; 

-    уметь соотносить процент с соответствующей дробью; 

-знать широту применения процентных вычислений в жизни; 

-   производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

-  при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать приемы, рационализи-

рующие вычисления.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- решать тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические уравнения, 

неравенства, системы, включая с параметром и модулем, а также комбинирование типов аналитиче-

скими и функционально-графическими методами; 

-применять аппарат математического анализа к решению задач; 

-решать различные типы текстовых задач с практическим содержанием на концентрацию, 

смеси, сплавы, десятичную запись числа, на использование арифметической и геометрической прогрес-

сии; 

- решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов. 

Элективный учебный курс «Решение стереометрических задач» 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 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 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпенди-

кулярность 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, пред-

ставленную 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, параллеле-

пипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 

других областей знаний  

Элективный учебный курс «Трудные вопросы истории» 

Обучающиеся научатся:: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство ис-

точника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) и определять время, место, обстоятельства, причины создания источника, 

позицию автора; 

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

объяснения; 
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 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и исключать 

лишнее; 

 устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

историческими терминами, понятиями; 

 называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту, и 

применять в предлагаемом контексте исторические термины и понятия. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 систематизировать и обобщать знания курса истории России; 

 успешно выполнять задания различных типов и уровней сложности; 

 успешно подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

 

Элективный учебный курс «Право. Основы правовой культуры» 

 Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых 

для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав 

и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры об-

щества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их 

соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответствен-

ности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Россий-

ской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и 

свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защи-

ты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве 

и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федера-

ции; 



75  

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной вла-

сти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федера-

ции; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федера-

ции; 

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного 

строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов 

международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 

международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; назы-

вать виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения 

в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской дея-

тельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять 

правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; ил-

люстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной ответствен-

ности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; 

выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жи-

лище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и 

административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения кон-

фликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотноше-

ний; 
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– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых си-

туациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государ-

ственной власти; 

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по по-

рядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых сис-

тем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных 

международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 

условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхова-

ния; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в про-

цессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Элективный учебный курс «Трудные вопросы обществознания», «Обществознание: теория и 

практика» 

 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; 
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– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в кон-

тексте 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, иллюст-

рирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументиро-

вать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса 

и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития со-

временной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодейст-

вия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области заня-

тости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической ра-

циональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономиче-

ских интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики госу-

дарства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (ва-

ловой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества 

и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на приме-

рах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 
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молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции соци-

ального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняюще-

гося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на фор-

мирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обще-

стве; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объ-

яснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познава-

тельные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантно-

сти. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 

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

сти и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы 

человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни обще-

ства и общественным развитием в целом; 

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

вы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине об-

щества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, 

схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
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– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производите-

ля; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации 

на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового эконо-

мического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфлик-

тов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общно-

стям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современ-

ном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа дан-

ных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся 

знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Элективный учебный курс «Решение задач по механике»  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: простран-

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенно-

стей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и дока-

зательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипо-

тез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как 

на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и зако-

нов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырье-

вые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
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– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических уст-

ройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследо-

вания, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: про-

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- исследовательской и про-

ектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистиче-

ские методы для обработки результатов эксперимента. 

Элективный учебный курс «Решение задач по физике» (углубленный уровень) 

Выпускник научится: 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на 

известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

Элективный учебный курс «Практикум по органической химии» 

Выпускник научится: 

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

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических 
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теорий: химического строения органических соединений А. М. Бутлерова, строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом и строением; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей инфор-

мации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определённому классу соединений; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства ор-

ганических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабора-

торные и промышленные способы получения важнейших органических веществ; 

- обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в промышлен-

ности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению органических веществ, от-

носящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приёмами безопасной работы 

с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

- проводить расчёты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекуляр-

ной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав, или по продуктам сгорания; расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси); расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически воз-

можного; расчёты теплового эффекта реакции; расчёты объёмных отношений газов при химических ре-

акциях; расчёты массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества; 

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

явлений — при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

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

блемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

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

ные направления развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промыш-

ленных и бытовых отходов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о хими-

ческих свойствах веществ на основе их состава и строения, 

- их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химиче-

ских реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 
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безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

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

физико-химических методов; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных лежащих в осно-

ве природных и производственных процессов. 

- сформировать мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

- быть готовым и способным к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- быть готовым и способным к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

- осознанному выбору будущей профессии; 

- выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, приме-

нять различные методы познания для изучения окружающего мира. 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообще-

ниях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения ес-

тественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции 

 

Элективный учебный курс «За страницами учебника химии» 

Обучающийся научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических 

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

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

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических веществ как носителей 

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

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических веществ и устанавливать зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения неорганических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических веществ и приводить примеры 

гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и 

промышленности; 
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– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических веществ, 

относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной 

работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: расчеты массовой доли 

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

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

выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и 

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

распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

– определять состав,  строение  и  свойства  комплексных  соединений,  их  номенклатуру,  роль  в  

биологических системах; 

– качественным реакциям на некоторые вещества, 

– работать с химическим оборудованием; 

– выступать перед аудиторией, аргументированно доказывать свою точку зрения; 

– уравнивать окислительно - восстановительные реакции методами электронного баланса и 

полуреакций. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– Решать расчетные и экспериментальные задачи повышенной сложности; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 

физико-химических методов;  

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих 

в основе природных и производственных процессов. 

– быть готовым и способным к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни;  

– сознательному отношению к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– творчески мыслить при решении экспериментальных задач; 

генерировать идеи и определять средства, не обходимые для их реализации 

Элективный курс «Вопросы биологии в ЕГЭ» (углубленный уровень) 

Обучающие научатся: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками, устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 
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– 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; 

– 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; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивости; 

– 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 -  объяснять роль биологических теорий, идей, гипотез и формирование современной естествен-

нонаучной картины мира. 

-  устанавливать взаимосвязи строения и функций 

-  решать задачи разной степени сложности 

-  описывать клетки растений и животных под микроскопом 

-  выявлять приспособления организмов к среде обитания 

-  исследовать биологические системы 

-  сравнивать биологические объекты 

-  осуществлять самостоятельный поиск биологической информации 

 

1.2.3.3. Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности 

1. «Школьный спортивный клуб «Триумф» 

Обучающиеся научатся: 

Личностные: 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (не-

стандартных) ситуациях и условиях; 

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие ин-

тересы. 

Метапредметные 
– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе осво-

енных знаний и имеющегося опыта; 

– находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления; 
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– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполне-

ния; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и пере-

движениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные: 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

– бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасно-

сти к местам проведения; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напря-

женность во время занятий по развитию физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализи-

ровать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными ученика-

ми, выделять отличительные признаки и элементы; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревнова-

тельной деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, со-

хранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осу-

ществлять их объективное судейство; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки. 

2.  «Меткий стрелок» 

Обучающиеся научатся: 
– мерам безопасности при стрельбе; 

– будут знать устройство пневматической винтовки; 

– боевые традиции военных сил России; 

– узнают характеристику вооружения Российской армии; 

– метко стрелять; 

–  выполнять строевые приемы без оружия. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

– прицеливанию, выбору прицела, пристрелке оружия; 

– правильному держанию оружия; 

– правильному выбору позы при стрельбе из различных положений; 

– правильному дыханию; 

–  правильному спуску курка, 

–  активной жизненной позиции (участие в соревнованиях). 

3.  «Военно-патриотический клуб «Тайфун»  

 Обучающиеся научатся: 
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– видам Вооруженных Сил, родов войск, их предназначение; 

– боевым традициям и истории Вооруженных Сил  Российской Федерации,  символам воинской чести; 

– требованиям воинской дисциплины, обязанности солдата; 

– тактико-техническим данным и материальной части стрелкового оружия (АК 74) и ручных осколочных 

гранат; 

– обязанностям по защите от оружия массового поражения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
– правильно выполнять команды в строю, одиночные строевые приемы без  оружия и перестроение в со-

ставе отделения; 

– подготовить автомат к стрельбе, чистить и смазывать его; 

– выполнять упражнения стрельбы из пневматической винтовки и метанию ручных гранат; 

– выбирать и оборудовать место для стрельбы и наблюдения. 

4. «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся 

1-11 классов» 

Обучающиеся научатся: 

– основным правам и обязанностям юношества в области семейного, имущественного, граждан-

ского, трудового и уголовного отраслей прав; 

– изучат основные документы, регулирующие правовые отношения в  различных отраслях права; 

– приемам работы с социально значимой информацией, её осмысление;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

– защищать правопорядок и грамотно отстаивать свои права правовыми способами и средства-

ми; 

– реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

– делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам. 

5. «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма» 

Обучающиеся научатся: 

– знать содержание основных понятий безопасности; 

– четко представлять из чего складываются основные элементы национальной безопасности Рос-

сийской Федерации; 

– узнавать угрозы и опасности, подрывающие национальные интересы современной России; 

– иметь отчетливые представления о природе возникновения и развития различных видов вызовов 

и угроз безопасности общества, особенно таких, как экстремизм и терроризм; 

– правильно понимать сущность таких дефиниций как «терроризм» и «идеология терроризма»; 

– знать разновидности терроризма, факторы его возникновения и уметь их выявлять; 

– иметь общее представление о социальных конфликтах и способах их разрешения в сферах меж-

национального и межрелигиозного противостояния, а также профилактики ксенофобии, мигрантофобии 

и других видов экстремизма в образовательной среде; 

– изучать роль средств массовой информации в формировании антитеррористической 

идеологии у молодежи; 

– правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

– анализировать наличие и рост экстремизма и терроризма в регионе, выявлять причины и условия 

существования террористической угрозы; 

– толерантному сознанию  и  поведению, нетерпимости к проявлениям терроризма   и   экстремиз-

ма. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– составлять предложения и рекомендации по противодействию терроризму для органов госу-

дарственной власти, негосударственных политических и общественных организаций, основным религи-

озным конфессиям; 
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– строить профессиональную деятельность на основе требований законодательных и норматив-

но-правовых документов в сфере безопасности и противодействия террористической угрозе; 

– грамотно осуществлять поиск в сфере противодействия террористической угрозе и использо-

вать ее в профессиональной деятельности; 

– ориентироваться в современной государственной, региональной и международной системе 

противодействия терроризму; 

– владеть основами анализа основных видов терроризма; 

–  адекватно понимать, что имеется в виду, кода речь идет о «молодежном экстремизме», 

– уметь ориентироваться в главных аспектах данной проблемы; 

– владеть основами анализа экстремистских проявлений в молодежной среде; 

– понимать роль средств массовой информации в формировании антитеррористической идеоло-

гии у молодежи. 

6. «Разговоры о важном» 

Обучающиеся научатся: 

Личностные результаты  
– уважать свой народ,быть ответственным перед Родиной, гордиться за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважать государственные символы (герб, 

флаг, гимн); 

– быть готовым к служению Отечеству, его защите;  

– сформирует мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного соз-

нания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– основам саморазвития и самовоспитания в соответствии с  общечеловеческими ценностями и  

идеалами гражданского общества;  

– быть готовым и способным к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– толерантному сознанию и  поведению в  поликультурном мире, быть готовым и способным вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри-

минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным соци-

альным явлениям; 

– навыкам сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

– нравственному сознанию и поведению на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

– быть готовым и способным к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни;  

– принмать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

– бережному, ответственному и компетентному отношению к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умению оказывать первую помощь;  

– экологическому мышлению, пониманию влияния социально-экономических процессов на со-

стояние природной и социальной среды;  

– приобретет опыт эколого-направленной деятельности.  

  Метапредметные результаты: 

– самостоятельно определять цели деятельности и  составлять планы деятельности; 

– самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

– продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать по-

зиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

– навыкам познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками раз-

решения проблем;  
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– самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных мето-

дов познания;  

– навыкам получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентиро-

ваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее -ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности;  

– определять назначение и  функции различных социальных институтов;  

– владению языковыми средствами  - умению ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

– навыкам познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных про-

цессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения.  

Предметные результаты:  

Русский язык и литература:  

– нормам русского литературного языка и применению знаний о них в речевой практике;  

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

информации;  

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

жанров;  

– познакомятся с содержанием произведений русской и  мировой классической литературы, их ис-

торико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и  мировой; 

– сформируют представления об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

– учитывать исторический, историко-культурный контекст и  контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного произведения; 

– выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним 

в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки:  

– овладеют знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка;  

– выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

История:  

– сформируют представления о  современной исторической науке, её специфике, методах истори-

ческого познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

– овладеют комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

– применять исторические знания в профессиональной и  общественной деятельности, поликуль-

турном общении;  

– умению вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.  

Обществознание: 

– сформируют знания об обществе как целостной развивающейся системе в  единстве и  взаимо-

действии его основных сфер и институтов;  

– выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и  другие связи социальных 

объектов и  процессов;  

– сформируют представления об основных тенденциях и  возможных перспективах развития ми-

рового сообщества в  глобальном мире;  

– сформируют представления о  методах познания социальных явлений и  процессов;  

– применять полученные знания в  повседневной жизни, прогнозировать последствия принимае-

мых решений;  

– навыкам оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различ-

ного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 
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и процессов общественного развития.  

География:  

– овладеют представлениями о  современной географической науке, её участии в решении важ-

нейших проблем человечества;  

– владеют географическим мышлением для определения географических аспектов природных, со-

циально-экономических и экологических процессов и проблем; 

– сформируют системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

– овладеют умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, про-

цессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  

– овладеют умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 

и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических 

и экологических процессах и явлениях;  

– овладеют умениями географического анлиза и  интерпретации разнообразной информации;  

– овладеют умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 

к изменению её условий;  

– сформируют представления и  знания об основных проблемах взаимодействия природы и  обще-

ства, о  природных и  социально-экономических аспектах экологических проблем.  

Экономика:  

–  сформируют системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, 

в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий 

и государства;  

– этическим нормам и  нравственным ценностям в экономической деятельности отдельных людей 

и общества;  

– уважительному отношению к чужой собственности;  

– навыкам поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Ин-

тернет;  

– различать факты, аргументы и оценочные суждения;  

– анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения прак-

тических задач в  учебной деятельности и реальной жизни; 

– понимать места и роли России в современной мировой экономике; 

– ориентироваться в  текущих экономических событиях в России и в мире.  

Право: 

– сформируют представления о  понятии государства, его функциях, механизме и  формах;  

– овладеют знаниями о  понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

– сформируют представления о Конституции Российской Федерации как основном законе госу-

дарства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;  

– умениям применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения 

их соответствия законодательству Российской Федерации; 

– навыкам самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в 

конкретных жизненных ситуациях.  

Информатика:  

– сформируют представления о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем ми-

ре;  

– базовым навыкам и умениям по соблюдению требований техники безопасности, гигиены 

и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

– пониманию основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете.  

Биология:  

– овладеют основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой ор-
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ганизации и эволюции;  

– уверенному пользованию биологической терминологией и символикой;  

– познакомятся с основными методами научного познания; 

– сформируют собственную позицию по отношению к биологической информации, получаемой из 

разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  

Естествознание:  

– сформируют представления о  целостной современной естественнонаучной картине мира, 

о природе как единой целостной системе, о  взаимосвязи человека, природы и  общества; о  пространст-

венно-временных масштабах Вселенной;  

– получат знаниями о наиболее важных открытиях и  достижениях в  области естествознания, по-

влиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий;  

–  умениям применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, сохра-

нения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рацио-

нального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

– сформируют представления о научном методе познания природы и средствах изучения мегами-

ра, макромира и микромира;  

– умениям понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от 

его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей.  

Астрономия:  

– сформируют представления о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и Вселенной, про-

странственно-временных масштабах Вселенной; 

– сформируют представления о значении астрономии в практической деятельности человека 

и дальнейшем научно-техническом развитии;  

– осознанно принимать роль отечественной науки в  освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

Экология:  

– сформируют представления об экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе «человек — об-

щество — природа»;  

– экологически мыслить и учитывать и  оценивать экологические последствия в  разных сферах 

деятельности;  

– овладют умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с  вы-

полнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, гражданских 

прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и  безопасности жизни;  

– сформируют личностного отношения к  экологическим ценностям, моральной ответственности 

за экологические последствия своих действий в  окружающей среде;  

– выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности, связанные с  эко-

логической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической куль-

туры.  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

– сформируют представления о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и  государства от внешних и  внутрен-

них угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

– основам государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту на-

селения от внешних и внутренних угроз; 

– сформируют представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других дейст-

вий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

– сформируют представления о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, фи-

зического и социального благополучия личности;  
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– получат занния о распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенно-

го и социального характера. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

– проявлять гражданскую позицию как активного и  ответственного члена российского общест-

ва, осознающего свои конституционные права и  обязанности, уважающего закон и  правопорядок, об-

ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные националь-

ные и  общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

– сознательно относиться к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;  

– эстетическому отношение к  миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений; 

– осуществлять осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

– осознанно относиться к  профессиональной деятельности как возможности участия в  реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– ответственному отношению к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни; 

– использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и  реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

– самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

– навыкам самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

– использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источ-

ников в образовательных и самообразовательных целях. 

7. «Основы финансовой грмаотности» 

Обучающиеся научится: 

Личностные результаты: 
– понимать права и обязанности в сфере управления личными финансами; 

– вести диалог с членами семьи, представителями финансовых инститиутов по вопросам управле-

ния личными финансами, достигать в нем взаимопонимания; 

– быть готовыми и способными к финансовому образованию и самообразованию во взрослой жиз-

ни; 

– сознательному отношению к непрерывному финансовому образованию как условию достижения 

финансового благополучия; 

– осуществлять коммуникативную деятельность со сверстниками и педагогом в рамках занятий по 

финансовой грамотности. 

Метапредметные результаты: 
– выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей; 

–  самостоятельному поиску методов решения финансовых проблем; 

– ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

– определять назначение и функции различных финансовых институтов, ориентироваться в пред-

лагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их использования; 

– общаться и взаимодействовать в рамках занятий по финансовой грамотности. 

Предметные результаты: 

– компетенциям в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для после-

дующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды; 

– навыкам  принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге по-

может старшеклассникам добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 

– овладеют основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финансовых 

отношений. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 
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– сформируют сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом рынке: по-

ведения личности, уважающей закон, осознающей свою ответственность за решения, принимаемые в 

процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

– самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по достижению, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; 

– овладеют основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в процессе своей 

жизнедеятельности. 

– самостоятело принимать решения в области управления личными финансами; 

– принимать решения на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, планиро-

вания и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков менеджмента, анали-

тических способностей. 

8. «Волонтерский отряд «Доброе сердце» 
Обучающиеся научатся: 

– бережному отношению к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

– вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

– нравственному поведению, осознанному и ответственному отношению к собственным поступ-

кам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

– составления разных типов плана;   

– структурировать материал;  

– работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать волонтёрскую дея-

тельность;  

– воспринимать и формулировать суждения,  

– выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения;  

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения;  

– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказы-

вать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций;  

–  публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при ре-

шении поставленной задачи;  

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

– уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять пору-

чения, подчиняться;  

– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участво-

вать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулиро-

ванным участниками взаимодействия;  

– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение резуль-

татов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета      перед группой; 

– выстраивать последовательность выбранных действий; 

– устанавливать причины успеха/неудач; 

– сформировать представление о волонтерском движении в России; о правах и обязанностях волон-

теров; знание основных направлений деятельности волонтеров, форм работы волонтеров; 

– сформировать ценностное отношение: любовь к своему краю и к своей Родине, уважение к сво-
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ему народу, его культуре и духовным традициям; осознание и принятие традиционных ценностей семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского народа,  человечества, осознание 

своей сопричастности к судьбе Отечества; 

– осознанно выполненять и пропагандировать правил здорового, безопасного и экологически целе-

сообразного образа жизни.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– организовывать волонтёрскую деятельность;  

– оценивать результаты  волонтёрской деятельности собственной и одноклассников;  

– знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести пере-

говоры;  

– самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллю-

стративных материалов;  

– планировать действия по решению задачи для получения результата; 

– корректировать свои действия для преодоления ошибок;  

– креативности и критическому мышлению, активности и целенаправленность в познании мира, 

осознание ценности образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

– сотрудничеству, способности осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информа-

ционно-познавательную деятельность; 

– осознанию себя личностью, социально активным гражданином, уважающим закон и правопоря-

док, осознание ответственности перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

– проявлять уважение к мнению других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

– сформировать интерес реализовать свой потенциал, понимание понятия здоровый образ  жиз-

ни; 

– сформировать умения: умение организовывать и проводить различные мероприятия для соот-

ветствующих категорий, нуждающихся в помощи; аргументировано отстаивать свою позицию, адек-

ватно общаться с учащимися и взрослыми; издавать агитационную  печатную  продукцию.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, крите-

рии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и гра-

ницы применения системы оценки; ориентирует образовательную деятельность на реализацию тре- бо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы; обеспечивает комплексный подход 

к оценке результатов освоения основной образовательной программы, позволяющий вести оценку пред-

метных, метапредметных и личностных результатов; обеспечивает оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы; предусмат-

ривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (таких как 

стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практиче- ские работы, творче-

ские работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); позволяет использовать 

результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых резуль-

татов освоения основной об- разовательной программы, при оценке деятельности организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра- зовательной про-

граммы включает описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной атте- стации обучаю-

щихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предме- там, выноси-

мым на государственную итоговую аттестацию; 
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3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

1.3. 1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требо-

вания ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ «СОШ № 21» в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных проце-

дур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки 

образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, 

текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных дос-

тижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обу-

чающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В своей деятельности по созданию системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП СОО МАОУ «СОШ № 21» опирается на локальные акты: Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости обучающихся МАОУ «СОШ № 21» и Положение о формах, 

периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 21» 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на осно- вании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках проце- дур внешней оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа каче ства уроков, качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осу-

ществляется методическим объединением учителей по данному пред- мету и администрацией МАОУ 

«СОШ № 21». 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повыше- нию квалифи-

кации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются 

на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образо-

вательной деятельности, по совершенствованию образо- вательной программы образовательной органи-

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

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки резуль- татов деятель-

ности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися обра- зовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реали- зует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образова- тельных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспе-

чивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, ком-

муникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
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– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стан-

дартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения 

и др.); 

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

интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается 

следующими составляющими: 

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

ного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

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

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подго-

товки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оцени-

вают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые про-

граммные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях 

управления качеством образования возможна при условии использования контекстной информации, 

включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельно-

сти и т.п. 

Составляющие внутришкольной системы оценки качества образования 

Оценка качества образования осуществляется посредством системы внутри- школьного контроля. 

Методические объединения педагогов школы обеспечивают помощь отдельным педагогам в фор-

мировании собственных систем оценки качества обучения и воспита- ния, проводят экспертизу индиви-

дуальных систем оценки качества образования, ис- пользуемых учителями. 

Система внешней оценки качества образования 

Объект оценки Формы оценки Инструментарий оценки 
качества 

Индивидуальные дос-

тижения учащихся 

Государственная итоговая атте-

стация 

Министерство образования и науки 

РФ. В соответствии с 
Порядком проведения. 

Всероссийская олимпиада школьников по предметам (далее - Олимпиада) 

Школьный этап всероссий- ской 

олимпиады школьников по предме-

там 

Образовательное учреждение. В со-

ответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный этап всероссий-

ской олимпиады школьников по 

предметам 

Управление образования Ад- мини-

страции Северодвинска. В соответствии 

с Положением о проведении Олимпиа-

ды 

Региональный этап всероссий- 

ской олимпиады школьников по 

предметам 

Министерство образования и науки 

Архангельской области.  

В соответствии с Положением 

о проведении Олимпиады. 



96  

Всероссийский этап всероссий- 

ской олимпиады школьников по 

предметам 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации. В соответствии 

с Положением 

о проведении Олимпиады 

Интеллектуальные, творческие 

конкурсы (школьного, окружно- го, 

муниципального, региональ- ного 

всероссийского, междуна- 

родного уровней) 

Разрабатывает организатор конкурса 

на соответствующем уровне 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 
методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Промежуточная 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная дея-

тельность 

- устный опрос 
- письменная самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- лабораторная работа 
- практическая работа 

По всем предметам и 

курсам учебного плана 

- анализ динами- 

ки текущей успе- 

ваемости 

Участие в выстав- ках, 

конкурсах, соревнова-

ниях 

- участие в олим- пиа-

дах, проектах, програм-

мах вне- урочной дея-

тель- ности 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов обра-

зовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних непер-

сонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основы-

вается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагно-

стики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результа-

тов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор про-

фессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предме-

тов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается исполь-

зовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществ-

ляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в ви-

де характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование дан-

ных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 
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законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур уста-

навливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в 

том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно- научного цикла, для 

предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга 

образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 

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

фические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письмен-

ные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компью-

тера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз 

в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируе-

мых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей 

и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государст-

венной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные 

пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ори-

ентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно- ориентированные задания, по-

зволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуа-

ций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внут-

реннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной про-

грамме, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до све-

дения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их форми-

рования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая; устный 

опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой ат-

тестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 
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1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 

среднего общего образования. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учите-

лем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с 

учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

учебной программы курса: 

- формирующая текущая оценка поддерживает и направляет усилия обучающегося 

- диагностическая текущая оценка способствует выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные 

результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание уделяет-

ся выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями 

(умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседни-

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

и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекват-

ных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разум-

ным методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, 

ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные оп-

росы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с 

закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий опре-

деляется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. Резуль-

таты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки 

индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к учеб-

никам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым образова-

тельной организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой образователь-

ной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты темати-

ческой оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализа-

ции. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обу-

чающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творче-

ской инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних 

организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в 

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допуска-

ется. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обу-

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

плении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки уров-
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ня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных ре-

зультатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способ-

ности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсаль-

ных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий 

класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается на уровне выполнения не менее 50% от максимального балла в период введения ФГОС СОО, за 

65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базо-

вого уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, периодичности и порядке промежуточ-

ной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 21». 

Государственная итоговая аттестация 

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

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и 

в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпу-

скной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической за-

долженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если 

иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочи-

нения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обя-

зательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 

планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная 

граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве со-

ставной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя 

из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней 

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

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты вы-

полнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для 

данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по пред-

ставлению методического объединения учителей. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное 

исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

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

ческого 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 рабо-

ты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов ис-

следования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии об-

разовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оценивают-

ся по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой це-

лостную 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 использо-

ваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной 

школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относя-

щиеся к учебе в школе. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образова-

ния направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоения знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, техноло-

гий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися ре-

зультатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответ-

ствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценива-

ния УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, направлений и усло-

вий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа развития УУД содержит следующие разделы: 

1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как 

средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли 

в реализации требований Стандарта. 

2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб- ных действий и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универ-

сальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 

4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
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5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея- тельности обу-

чающихся. 

6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельно- сти обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дейст- вий у обучаю-

щихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися уни-

версальных учебных действий 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требо-

ваний ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. 

Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, комму-

никативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учеб-

ного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; фор-

мирование 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 обра-

зовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проект-

ной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индиви-

дуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференци-

ях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности. 

2.1.1.Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучаю-

щихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание места 

Программы и ее роли в реализации требований Стандарта 

Цель программы: обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно ис-

пользоваться 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 программа развития УУД среднего общего образования опреде-

ляет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей 

по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на пре-

дыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообраз-

ное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучаю-

щихся 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 пере-

ходе от основного общего к среднему общему образованию. 

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

вий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а так-

же места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школь-

ном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся 

на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых дейст-

вий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

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

возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, ком-

муникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутст-

вуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются 

в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности 

самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к мета-

предметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из сред-

ства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных за-

дач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

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

раста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

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

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, по-

знавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессио-

нальных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетен-

ций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широ-

кий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные 

на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испы-

тываться 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 возмож-

ность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективи-

ровано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить 

себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и 

социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образова-

тельных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начи-
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нающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место 

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

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и 

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

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

шеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопреде-

лении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к нача-

лу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности обучаю-

щихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирова-

ние своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия стар-

шеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руково-

дства, 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 универсаль-

ных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследова-

тельских, 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 клю-

чевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится созна-

тельное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 

успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профес-

сии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две 

задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образо-

вания создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

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

вание 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 наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках кото-

рых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуника-

ции, 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: 
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а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать со-

ответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается соз-

данием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающе-

гося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования ор-

ганизовываются образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных 

связей, целостной картины мира. Например, учебно-исследовательская работа обучающихся, которая 

предполагает: 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: пси-

хологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, регио-

на, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования – откры-

тость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в ко-

торых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций, как с ровесниками, так и с детьми иных 

возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности 

для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и 

социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для поста-

новки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего бу-

дущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем бу-

дущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизнен-

ных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проек-

там относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских ак-

ций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворитель-

ных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за 

рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных курсах, школах и университетах; б) участие в дистанционных кон-

курсах и олимпиадах;  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созда-

нием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
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Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности са-

мостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 

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

б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных курсах, школах и университетах; 

в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ре-

сурсов, необходимых для реализации проекта; 

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фон-

дами, представителями власти и т.п.; 

д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обу-

словлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего об-

разования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- исследовательской 

и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов учеб-

ной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 

культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предпола-

гает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне 

среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. 

Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы 

и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии ус-

пешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев ус-

пешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культур-

ными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том социаль-

ном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его резуль-

таты должны быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтер-

ских организаций. Если бизнес-проект – сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

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

следовательское; инженерное; прикладное; бизнес- проектирование; информационное; социальное; игро-

вое; творческое. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся 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, при-

меняемых 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; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследователь-

ских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследова-
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ний и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государ-

ственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- познавательных за-

дач; 

- 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 учеб-

но-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; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достиже-

ния поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности чело-

века; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно пре-

зентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаи-

мовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реали-

зации 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 обу-

чающихся, в том числе системы организационно- методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 

должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся. Условия включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной орга-

низации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответст-

вии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельно-

сти; 
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- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательно-

го пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном про-

странстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и до-

полнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающих-

ся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, уровня освоения 

предметного материала); 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дис-

танционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных куль-

тур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую дея-

тельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 

так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благотвори-

тельных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого 

пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. Предполагается 

изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновремен-

ного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, 

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

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, 

без определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специаль-

но организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику буду-

щей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

В событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов обра-

зовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

В событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги 

вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном 

событии; 

Во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы ра-

боты участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых резуль-

татов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реали-

зации оценочного образовательного события: 



108  

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 

педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов 

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

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, до 

начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся 

должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в 

оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, 

при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в 

качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух 

экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена воз-

можность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой 

оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты 

(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Индивидуальный учебный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной). 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В функцию куратора 

входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет 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. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, крити-

ческого 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 рабо-

ты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов ис-

следования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универ-

сальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: защита темы проекта (про-

ектной идеи) и защита реализованного проекта 

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

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 

людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, воз-

можные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 
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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 следую-

щему плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и дру-

гие люди. 

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

екта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, пара-

метры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных дей-

ствий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика измене-

ний, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при 

этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую входят пе-

дагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий 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 специали-

стов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проек-

тов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В слу-

чае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проект-

ной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руково-

дство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной програм-

мы, 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 облас-

тях желательным является использование элементов математического моделирования (с использованием 

компьютерных программ в том числе). 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 
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2.2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в струк-

туру основной образовательной программы 

Русский язык Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации 

и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы существования 

русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообога-

щение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого пове-

дения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык ху-

дожественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, ха-

рактерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, рефе-

рат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-

делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, бе-

седа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литерату-

ры от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск мате-

риала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого эти-

кета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: ор-

фоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические 

и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенство-

вание орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в 
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речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические спра-

вочники; их использование 

Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное явление. Языки 

естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский 

язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. Роль старославянского 

языка в развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации 

и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы существования 

русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. Ак-

тивные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаи-

модействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного изучения. Руси-

стика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основ-

ные направления развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятель-

ности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными разновидностями язы-

ка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и рецептив-

ные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания собственного 

высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в различ-

ных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой 

ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной 

установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение 

умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого по-

ведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую те-

му. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык ху-

дожественной литературы как разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы 

языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, ха-

рактерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск мате-
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риала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. Речевой са-

моконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, рефе-

рат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового (ре-

зюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально- смы-

словых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литерату-

ры от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Проведение 

стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуни-

кативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русско-

го быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их предупрежде-

ние и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск мате-

риала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого эти-

кета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные 

и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистиче-

ские нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совер-

шенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. Варианты языковых 

норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуация-

ми речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффектив-

ности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов различных 

стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использо-

вание. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории 

происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны 

Литература 

10 класс. Русская литература XIX века. Литература второй половины XIX века Введение. 

Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногла-

сия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение 

в литературе и журналистике 1860–1880-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 
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культуры, её обращённость к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И. 

С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др. «Некрасовское» и «эстетическое» на-

правления в поэзии, условность их размежевания. 

Расцвет русского национального театра (драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова). Новые ти-

пы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н. Г. Чернышевского, Ф. М. 

Достоевского, Н. С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины ХIХ века в развитие оте-

чественной и мировой культуры. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. Внутрипредметные связи: «вечные» темы рус-

ской классики. Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ. Пьеса «Гроза».Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» 

(фрагменты); Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты); А. А. Григорьев «После “Грозы” 

Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и её разрешение в пьесе. Роль второстепенных 

и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и специ-

фика жанра. «Гроза» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев). 

Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: обращение героев А. Н. Островского к народной фразеологии; традиции 

отечественной драматургии в творчестве А. Н. Островского (пьесы Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. 

В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А. Н. 

Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И. А. ГОНЧАРОВ. Роман «Обломов». Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» 

(фрагменты); А. В. Дружинин «“Обломов”. Роман И. А. Гончарова» (фрагменты); Д. И. Писарев «Роман 

А. И. Гончарова “Обломов”» (фрагменты). 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, её соотнесён-

ность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап 

внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идей-

но-композиционное значение главы 

«Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н. А. Добролюбов, 

Д. И. Писарев, А. В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический портрет. 

Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И. С. Тургенев и Л. Н. 

Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И. 

И. Обломова» (реж. Н. С. Михалков). 

И. С.   ТУРГЕНЕВ. Цикл «Записки охотника» (2–3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети». 

Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю. П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. Статьи: Н. Н. 

Страхов «И. С. Тургенев “Отцы и дети”» (фрагменты); Д. И. Писарев «Базаров. “Отцы и дети”, роман И. 

С. Тургенева» (фрагменты); М. А. Антонович «Асмодей нашего времени» (фрагменты). 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение раз-

личных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная 

тема цикла. Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его соци-

альные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в об-

разах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и её место в общей проблематике произведения. 

Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д. И. Пи-

сарева, Н. Н. Страхова, М. А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лако-

низм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального само-
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сознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной психо-

логии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа 

«Отцы и дети»; И. С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реми-

нисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («гово-

рящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа 

«Певцы». 

Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 

Н. А. НЕКРАСОВ. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Блажен незлобивый поэт…», «Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», 

«О погоде», «Пророк», «Элегия. А.Н. Е<рако>ву», «О Муза! я у двери гроба…», «Мы с тобой бес-

толковые  люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Железная дорога», 

«Умру я скоро. Жалкое наследство…» и др. по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и об-

щенациональная идея в лирике Н. А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного 

изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. Мотив правдо-

искательства и сказочно-мифологические приёмы построения сюжета поэмы. Представители помещичь-

ей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и её яркие 

представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрёны Кор-

чагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т. 

п.). Проблема счастья и её решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация поэтического языка, 

трёхсложные размеры стиха. 

Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; образ пророка в лирике А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова; связь поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Н. Крамского, Г. Г. Мясоедова, И. Е. 

Репина, Н. А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н. А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф. И.   ТЮТЧЕВ. Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium!», 

«Цицерон», «Умом Россию не понять…», «К. Б.» («Я встретил вас - и всё былое…»), 

«Природа - сфинкс. И тем она верней…», «Певучесть есть в морских волнах…», «Ещё земли печа-

лен вид…», «Полдень», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…» и др. по выбо-

ру. 

«Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. Развитие 

традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные 

объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния челове-

ческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, её судьбоносной роли в мировой истории. 

Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 

Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в стихотворе-

ниях Ф. И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской философии природы; роль архаизмов в тютчевской 

лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф. И. Тютчева. 

Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф. И. Тютчева (С. И. Та-

неев, С. В. Рахманинов и др.). 

А. А. ФЕТ. Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье…», «Учись у них - у дуба, у берёзы…», «Ещё 

майская ночь», «Заря прощается с землёю…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «На заре ты её не бу-

ди…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Одним толчком со-
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гнать ладью живую…» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А. А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. 

Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А. А. Фета. Музыкально-мелодический 

принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающе-

го мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, лирический образ-

переживание. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А. А. Фета; традиции рус-

ской романтической поэзии в фетовской лирике; А. А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря 

(стихотворные пародии Д. Д.  Минаева). 

Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. Фета. 

А. К. ТОЛСТОЙ. Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоём 

ревнивом взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков спокойное движе-

нье…», «Государь ты наш батюшка…», «История государства Российского от Гостомысла до Тимаше-

ва», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против течения» и др. по выбору. Испове-

дальность и лирическая проникновенность поэзии А. К. Толстого. Романтический колорит интимной ли-

рики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой 

как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А. К. Тол-

стого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и полити-

ческой сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня. Внутрипредметные связи: 

традиции народной поэзии в лирике А. К. Толстого; 

А. К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приёмы в творчестве А. К. Толстого и М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А. К. Толстого; романсы 

П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», 

«Премудрый пискарь». Роман-хроника «История одного города» (обзорное изучение). 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина- сатирика. Са-

тирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в 

сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках 

(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т. п.). Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина. Опорные понятия: сатирическая литературная 

сказка, сарказм, гротеск, ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы М. Е. Салтыкова-

Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д. И. Фонвизина и Н. В. 

Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников (Ку-

крыниксы, В. С. Карасёв, М. С. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орёл-меценат», «Богатырь», «Коняга». 

Н. С. ЛЕСКОВ. Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. С. Лескова к созданию «моно-

графий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» ге-

роя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и гре-

ховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер пове-

ствования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. С. 

Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души»; язык и стиль лесковского сказа. 
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Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлённый ангел». 

Л. Н. ТОЛСТОЙ. Роман-эпопея «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского 

романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогеройность, переплетение раз-

личных сюжетных линий и т. п. Художественно- философское осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изо-

бражение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования 

Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, 

Друбецкие, Курагины и т. п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи 

Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление 

образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жиз-

ни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа на-

родно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистиче-

ской литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция. 

Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее «Война и мир»; 

Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев; стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысле-

ние в романе Л. Н. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских клас-

сиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты Л. 

Н. Толстого (И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, М. В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и 

мир» (М. С. Башилов, Л. О. Пастер-нак, П. М. Боклевский, В. А. Серов, Д. А. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» 

идеологического романа Ф. М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. 

Мир «униженных и оскорблённых» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Расколь-

никова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольни-

ков и 

«вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-

философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпи-лога в раскрытии ав-

торской позиции в романе Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония (многого-

лосие), герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев 

«Преступления и наказания»; творческая полемика Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского; сквозные 

мотивы и образы русской классики в романе Ф. М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербур-

га, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: язык и стиль Ф. М. Достоевского; роман «Преступление и наказание» в те-

атре и кино (постановки Ю. А. Завадского, Ю. П. Любимова, К. М. Гинкаса, Л. А.  Кулиджанова, А. Н. 

Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А. П. ЧЕХОВ. Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Сту-

дент», «Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад». Различение понятий «быт» и «бытие» в 

прозе А. П. Чехова. 

Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жес-

токости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического 

анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Виш-

нёвый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев - «недотёп» и символический 

образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 
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ремарок, 

звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведе-

нии. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнёвого сада»; А. П. Чехов и Л. Н. 

Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях А. П. Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад» (постановки К. С. 

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

Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 

10 класс. Русская литература XX века 

ВВЕДЕНИЕ. Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драмати-

ческих коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской 

культуры на фоне трагедии 

«расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» 

как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ века, рождения 

«людей-эпох», переживших своё время. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. Внутрипредметные связи: «вечные» темы рус-

ской классики. Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В 

ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА. «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего ду-

ховного климата в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции 

и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л. Н. 

Толстого и А. П. Чехова рубежа веков. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; творчество Л. Н. Толстого и 

А. П. Чехова на рубеже веков. 

Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века. 

И. А. БУНИН. Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо  надо  мной…», 

«Христос воскрес! Опять с зарёю…» и др. по выбору. Рассказы: «Антоновские яблоки», 

«Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник». 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Ор-

ганическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. Бунинская поэтика «остывших» 

усадеб и лирических воспоминаний. Тема 

«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей 

красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, её духовных тайн и нерушимых ценно-

стей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов в языке бунинских рас-

сказов; И. А. Бунин и М. Горький; Л. Н. Толстой о творчестве И. А. Бунина; влияние реализма И. С. Тур-

генева и А. П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: лирический пейзаж в прозе И. А. Бунина и в живописи М. В. Нестерова; 

романсы С. В. Рахманинова на стихи И. А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни». 

М. 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 ге-

роев о правде и мечте как образно- тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

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

философская драма, легендарно-романтический герой. 
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Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; традиции романтизма в раннем 

творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения 

«Среды»; И. Ф. Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы 

«На дне» 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди», 

«Ледоход»; повесть «Фома Гордеев». 

А. И. КУПРИН. Повесть «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». Нравственно- философский 

смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль 

детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. Внутрипредметные связи: толстовские 

мотивы в прозе А.И. Куприна. 

Межпредметные связи: роль обособленных определений в «Гранатовом брасле-

те»; Л. ван Бетховен. Соната № 2 (ор. 2. № 2) Largo Appassionato (к повести 

«Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ. Истоки, сущность и хронологические границы «рус-

ского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов 

«нового времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особо-

го статуса художника в обществе. Основные течения в русской поэзии начала ХХ века (символизм, ак-

меизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое содержание, символ. 

Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века. 

Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского «культурного ренессанса». 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ. Предсимволистские тенденции в рус-

ской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. М. Фофанова, К. К. Случевского и др.). Манифесты, поэтиче-

ские самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приёмы художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. С. Ме-

режковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосим-волисты (А. А. Блок, А. Бе-

лый, Вяч.И. Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. Внутрипредметные связи: тра-

диции романтизма в лирике поэтов-символистов; 

поэтические открытия А. А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В. Э. Борисов-Мусатов, М. А.  Врубель, К. 

С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А. Н. Скрябин). 

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА и К. Д. БАЛЬМОНТА. Серия книг «Русские символисты» под редак-

цией В.Я. Брюсова — дерзкий дебют символистов. Использование оксюморона как доминирующей сти-

листической фигуры. 

«Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. Внутрипредметные связи: антич-

ный миф в символистской поэзии. Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К. Д. Бальмон-

та. 

А. А. БЛОК. Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные 

храмы…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», «О, я хочу бе-

зумно жить…», «Россия», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Кулико-

вом»), «Скифы» и др. по выбору. Поэма 

«Двенадцать». Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкно-

вение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического 

дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особен-

ности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. Образ «мирового 

пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме «Двенадцать». Фигуры апостолов новой жизни 

и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведе-
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нии. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция. 

Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха; черты философии и поэтики В. 

С. Соловьёва в лирике А. А. Блока; творческие связи А. А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. А. Блока и живопись М. А. Врубеля; А. А. Блок и Ю. П. Аннен-

ков - первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Фабрика», 

«Русь», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ». Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. 

Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 

Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. А. 

Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. 

Взаимовлияние символизма и реализма. 

И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Ста-

рые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И. Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и 

акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И. Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в 

художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» 

в поэзии И. Ф. Анненского. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

Н. С. ГУМИЛЁВ. Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», 

«Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилёва. «Муза дальних стран-

ствий» как поэтическая эмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпо-

са» Н. С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. Внутрипредметные связи: ал-

литерированный стих в произведениях Н. С. 

Гумилёва; полемика Н. С. Гумилёва и А. А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции 

в лирике Н. С. Гумилёва («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н. С. Гумилёва и живопись П. Гогена; рисунки Н. С. Гумилёва. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в панцире железном…», «Восьми-

стишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

А. А. АХМАТОВА. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические ра-

ти…», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Я научилась просто, мудро 

жить…», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух твой помрачён…», 

«Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Поэма «Реквием». Психологическая глубина и яркость 

любовной лирики А. А. Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» ис-

тории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А. А. Ахматовой. Гражданский пафос стихо-

творений военного времени. 

Монументальность, трагическая   мощь   ахматовского   «Реквиема».   Единство 

«личной» темы и образа страдающего на-рода. Библейские мотивы и их идейно- образная функция 

в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслёзного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А. А. Ахматовой; А. А. Ахматова 

и Н. С. Гумилёв; творческий диалог А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой; стихи А. А. Ахматовой об А. С. 

Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. А. Ахматовой в живописи (К. С. Петров- Водкин, Ю. П. Аннен-

ков, А. Модильяни, Н. И. Альтман и др.); «Реквием» А. А. Ахматовой и Requiem В. А. Моцарта 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала осень, как вдова…», 

«Перед весной бывают дни такие…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Стихи о Петербурге», 

«Сероглазый король», «Приморский сонет»; «Поэма без героя». 

М. И. ЦВЕТАЕВА. Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано…», 
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«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Молитва», 

«Тоска по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоё — птица в ру-

ке…») и др. по выбору. Уникальность поэтического голоса М. И. Цветаевой, её поэтического темпера-

мента. Поэзия М. И. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, 

«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образ-

но-стилистическое своеобразие её поэзии. 

Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, дискретность (прерывистость) 

стиха. 

Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика (звукоподражание, фонетическая вариа-

тивность слова, фонетическая трансформация); пушкинская тема в творчестве М. И. Цветаевой; посвя-

щение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяков-

скому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. И. Цветаевой (автобиографический 

очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Семь холмов — как семь 

колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы 

«Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик». 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН». Развитие традиций отечественной сатиры 

в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чёрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической но-

веллистики А. Т. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину рево-

люции»). Мастерство писателя в выборе приёмов комического. 

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 

Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А. Т. Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А. Т. Аверченко. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВ. 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис

 нашего времени» В. В. Розанова, «Окаянные дни» И. А. Бунина, 

«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Г. Эренбурга, 

«Плачи» А. М. Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 

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

Возникновение «гнёзд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. А. 

Бунина, И. С. Шмелёва, А. М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б. К. Зайцева, М. И. Цветаевой, А. Т. Аверченко и 

др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. А. Фурманова, 

«Разгром» А. А. Фадеева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские рассказы» М. А. Шолохова, «Сорок пер-

вый» Б. А. Лавренёва и др.). 

Развитие жанра антиутопиив романах Е. И. Замятина «Мы» и А. П. Платонова 

«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой 

«единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострённость новелли-

стического сказа М. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским подтекстом в романах 

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

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ, конструкти-

визм, ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разных направлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное осмысление в 1920-е годы. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о по-

эзии», «Лиличка!», «Юбилейное»    и др. по выбору. Поэмы: 
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«Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление). Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Мая-

ковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема 

«художник и революция», её образное воплощение в лирике поэта. Отражение 

«гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и по-

эзии в лирике В. В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. Бунтарский па-

фос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Соедине-

ние любовной темы с социально- философской проблематикой эпохи. Поэма «Во весь голос» как попыт-

ка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В. В. Маяковского; библейские мотивы в поэзии В. 

В. Маяковского; цикл стихов М. И. Цветаевой, посвящённый В. В. Маяковскому; литературные пародии 

на лирику В. В. Маяковского (А. Г. Архангельский, М. Д. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. В. Маяковского и творчество художников- кубистов (К. С. Мале-

вич, М. Ф. Ларионов, И. И. Машков и др.); В. В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», 

«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Пари-

жа о сущности любви», «Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»; поэмы «Люблю», 

«Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 

С. А. 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 понемногу…», «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». При-

рода родного края и образ Руси в лирике С. А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Тра-

гическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в поэзии С. А. Есенина. 

Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской 

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

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С. А. 

Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма. Внутрипредметные 

связи: эпитеты в лирике С. А. Есенина; С. А. Есенин и А. А. 

Блок; творческая полемика С. А. Есенина и В. В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике С. 

А. Есенина. 

Межпредметные связи: С. А. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. В. Свиридова, З. И. 

Левиной, В. Н. Липатова, В. Ф. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо матери», «Иония», 

«Кобыльи корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тёсаные дро-

ги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми ставнями…»; 

поэмы «Чёрный человек», «Страна Негодяев». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ. Духовная атмосфера десятилетия 

и её отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, 

возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Н. Васильева и М. В. 

Исаковского (символический образ России - Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. Кедрина, М. А. 

Светлова, А. А. Жарова и др. Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энер-

гия» Ф. В. Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперёд!» В. П. Ка-

таева, «Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и др.). Драматургия: «Чужой ребёнок» В. В. Шкваркина, 

«Таня» А. Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая заострённость 

образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов 
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«крестьянской купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. Шолохова 

«Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. Эмигрантская 

«ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. 

Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. 

А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича и др. О. Э. Мандельштам. Стихотворения: 

«Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», 

«Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…»и др. 

Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О. Э. Ман-

дельштама. Осмысление времени и противостояние «веку- волкодаву». Художественное мастерство по-

эта. 

А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической личности, чер-

ты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских пре-

образований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции автора. Жан-

ровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, историко-

биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох, «петровская» те-

ма в произведениях 

М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, А. К. Толстого, А. А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М. В. Исаковского, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др.; ис-

торические источники романа «Пётр Первый» (труды Н. Г. Устрялова, С. М. Соловьёва и др.). 

М. А. ШОЛОХОВ. Роман-эпопея «Тихий Дон».т Историческая широта и масштабность шолохов-

ского эпоса. Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской 

войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение 

женских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гам-

лета» Григория Мелехова, отражение в нём традиций народного правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике 

шолоховского романа- эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая концепция истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль на-

родная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о Гражданской войне (А. 

Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи:роль диалектизмов в шолоховском повествовании; исторические источники 

романа «Тихий Дон» (книги В. Ф. Владимировой, А. А. Френкеля, М. Н. Корчина и др.); «Тихий Дон» в 

иллюстрациях художников (С. Г. Корольков, О. Г. Верейский, Ю. П. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. 

К. Правова и О. И. Преображенской (1930), С. А. Герасимова (1958), С. В. Урсуляка (2015). 

М. А. БУЛГАКОВ. Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (по выбору). Многослойность 

исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного самоопределения личности в 

эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изобра-

жение политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия 

русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимо-

действие трёх повествовательных пластов в образно- композиционной системе романа. Нравственно-

философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М. А. Булгакова в романе. Не-

разрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». 

Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. А. Булгакова; традиции мировой лите-

ратуры в «Мастере и Маргарите» (И. В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских произведениях; М. А. Булгаков и 

театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. А. Булгакова; музыкальные реминисценции в 

булгаковской прозе. 
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Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы «Бег», 

«Дни Турбиных». 

Б. Л. ПАСТЕРНАК. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идёт», «В 

больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всём мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. Единство человеческой души и стихии ми-

ра в лирике Б. Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и 

поэзия, 

жизнь и смерть в философской концепции Б. Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостоя-

ния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лири-

ки Б. Л.  Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного из произведений поэта; Б. 

Л. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике поэта; Б. Л. 

Пастернак и В. В. Маяковский. 

Межпредметные связи:рисунки Л. О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. Л. 

Пастернака. 

Для самостоятельного чтения:стихотворения «Никого не будет в доме…», «Про эти стихи», «Лю-

бить иных — тяжёлый крест…», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма 

«Девятьсот пятый год». 

А. П. ПЛАТОНОВ. Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести: 

«Сокровенный человек», «Котлован» (по выбору). Оригинальность, самобытность художественного 

мира А. П. Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» 

стиля и языка писателя, тема детства в прозе А. П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского 

героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котло-

ван», философская многозначность её названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной сис-

теме писателя. 

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика. Внутрипредметные связи: жанр 

антиутопии в творчестве А. П. Платонова и Е. И. 

Замятина. 

Межпредметные связи: проза А. П. Платонова и живопись П. Н.  Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый    механик», «Фро», по-

весть «Джан». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Отражение 

летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времён войны (А. Н. 

Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И. Ошани-

на, Е. А. Долматовского, А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская тетрадь» 

Мусы Джалиля. Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, «Сын» П. Г. Анто-

кольского, 

«Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» как вер-

шинное произведение времён войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про 

бой» Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф. Пано-

вой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. П. Полевого, «Судьба челове-

ка» М. А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. Внутрипредметные связи: «сквоз-

ные» темы прозы и поэзии военных лет. Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. 

Суркова, А. 

Фатьянова и др. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Дробится рваный цоколь монумента…», «Я знаю, ни-какой моей вины…», «Памяти матери», «Я 

убит подо Ржевом», «В чём хочешь человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как ос-
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новной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах 

истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. «По праву памя-

ти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической 

памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий Тёркин»; некрасовские традиции в лирике 

А. Т. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Т. Твардовского в журнале 

«Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских мете-

лей…», «Полночь в моё городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», 

«За далью - даль». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ. Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-

е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межиро-

ва. Повесть «В окопах Сталинграда» В. П. Некрасова. 

«Оттепель» 1953–1964 годов - рождение нового типа литературного движения. Новый характер 

взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С. Розова, 

В. П. Аксёнова, А. И. Солженицына и др. Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» 

лирика. Своеобразие поэзии Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмаду-

линой, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. Д. Во-

робьёва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. Соло-

ухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. Повести В. Г. Распутина «Последний срок», 

«Прощание с Матёрой» и др. 

Нравственно-философская проблематика пьес А. В. Вампилова, прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Три-

фонова, В. С. Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А. Чиви-

лихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург, О. В. Волкова, А. В. Жигули-

на. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А.  Галича, 

Б. Ш.  Окуджавы,  В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачёва. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская песня, «дере-

венская» и «городская» проза, «лагерная проза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох. Межпредметные связи: 

отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве. 

В. М. ШУКШИН. Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и 

яркость шукшинских героев - «чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюс в 

прозе В. М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического анали-

за в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой - «чудик», языковая пародийность. 

Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и произведения «деревенской прозы» (В. Г. 

Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, Б. А. Можаев и др.). Межпредметные связи: лексический со-

став текста, кинодраматургия В. М. 

Шукшина (к/ф «Живёт такой парень»,  «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть 

«Калина красная». 

Н. М. РУБЦОВ. Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей от-

чизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через приз-

му вечного. Образы скитальца и родного очага. 

Одухотворённая красота природы в лирике. Задушевность и музыкальность поэтиче-

ского слова Н. М.  Рубцова. 
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Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. М. Рубцова. Межпредметные связи: 

песни  и романсы на стихи Н. М. Рубцова (музыка А. 

Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 

В. П. АСТАФЬЕВ. Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. Натурфилософия В. П. Ас-

тафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос произведений писателя. 

Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества В. П. Астафьева. 

Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. П. Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В. П. Астафьева; 

рассказ В. П. Астафьева «Людочка» и к/ф С. С. Говорухина «Ворошиловский стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты». 

В. Г. РАСПУТИН. Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». Эпичес-

кое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального космоса. Фи-

лософское осмысление социальных проблем современности. Особенности психологического анализа в 

«катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание» и повести В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана».  

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз распутинских геро-

ев; экранизация повестей «Прощание с Матёрой», «Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар». 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор». От-

ражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». Яркость и точ-

ность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Де-

нисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрёнин двор». Черты «нутряной» России в 

облике Матрёны. Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность 

финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя-праведника. Внутрипредметные связи: 

тема народного праведничества в творчестве А. И. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, И. С. Тур-

генев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына- историка; язык «нутря-

ной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ. Внутренняя противоречивость и драматизм совре-

менной культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравст-

венных критериев и т. п.). Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в 

её лучших проявлениях в прозе 

Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. Полякова и др. Новейшая 

проза Л. С. Петрушевской,   С. Е. Каледина, В. П. Аксёнова, А. А. Проханова, В. П. Астафьева, В. Г. Рас-

путина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. 

Толстой, В. С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» 

словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соцарт», «новая волна» и т. п.). 

Поэма в прозе «Москва - Петушки» Вен. В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение 

из исторического времени. 

«Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. Пелевина, её «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др. 
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Поэзия и судьба И. А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни 

погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной 

жизни с культурой разных эпох. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 

Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность современной прозы и поэзии; 

«вечные» темы в прозе с реалистической доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» культуры 

Родной язык (русский) 

10 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура 10 часов 

Родной язык в жизни человека, общества, государства. Понятие родного языка, значение родно-

го языка в жизни человека. Родной язык как явление национальной культуры. Русский язык в кругу дру-

гих родных языков народов Российской Федерации. Культура родной речи как фактор сохранения куль-

турной преемственности поколений. 

Русская языковая картина мира и отражение в языке менталитета русского народа. Русский 

язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Национально-специфическая лексика рус-

ского языка и её основные типы (повторение, обобщение). Особенности русской языковой картины мира 

(общее представление). Ключевые слова русской культуры, основные разряды ключевых слов и их осо-

бенности (повторение, обобщение). 

 История русского народа и русской культуры сквозь призму лексики и фразеологии русского 

языка (повторение, обобщение). Актуализация и пассивизация различных разрядов слов и устойчивых 

словосочетаний в процессе исторического развития общества и культуры русского народа. Переосмыс-

ление значений слов.  

Старославянская лексика в русском языке: прошлое и настоящее. Роль старославянизмов в 

формировании лексического состава русского литературного языка и высокого стиля русской речи. Ак-

туализация старославянизмов в русском языке новейшего времени. 

Словари русского языка как хранилище сведений об истории и культуре русского народа (об-

зор, общее представление). Общие толковые словари русского языка, отражающие прошлые периоды его 

истории. Специальные исторические и этимологические словари русского языка. Словари, отражающие 

словарный состав русского языка в новейший период его истории (рубеж XX—XXI вв. и начало XXI в.). 

Раздел 2. Культура речи 10 часов 

Русский литературный язык как высшая форма национального языка. Языковая норма и со-

временный русский литературный язык. Языковая норма и история её развития. Устойчивость и измен-

чивость нормы. Основные причины изменения языковых норм. Вариантность нормы как естественное 

свойство литературного языка.  

Типы речевой культуры носителей языка. Речь правильная и речь хорошая. Речевая культура и 

её типы (общее представление). 

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Изменения в ударении и в 

произношении. Варианты ударения и произношения. Орфоэпические словари ХХI в.  

Лексические нормы современного русского литературного языка. Изменения лексических норм: 

переосмысление значений слов, освоение терминологической лексики, изменение стилистической окра-

ски слов. Современные словарные пометы. Толковые словари ХХI в. Словари лексической сочетаемости 

слов русского языка ХХI в.  

Морфологические нормы современного русского литературного языка Изменения морфологиче-

ских норм: варианты форм имени существительного, глагольных форм. Грамматические словари и спра-

вочники русского языка ХХI в.  

Орфографические варианты. Орфографическая вариативность в современном русском языке. 

Орфографический вариант (общее представление). Орфографические словари и справочники русского 

языка ХХI в.  

Языковая игра. Отступление от языковых норм в языковой игре. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 12 часов 

Текст как средство передачи и хранения культурных ценностей, опыта и истории народа. 
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Тексты как памятники культуры. Отражение в памятниках письменности патриотизма русских людей. 

Значение труда летописца в истории русской культуры. Библиотеки как культурные центры.  

Линейный текст и гипертекст. Гипертекст как разветвлённая система текстов, связанных гипер-

ссылками. Использование линейного и нелинейного чтения с целью ознакомления с содержанием текста 

и его усвоения.  

Современные тексты как особое явление в практике общения. Возможности использования в 

тексте различных знаковых систем. Отражение в текстах современных тенденций к визуализации и диа-

логизации общения.  

Стратегии чтения и понимания текста. Приёмы оптимизации процессов чтения и понимания 

текста. Приёмы использования графики как средства упорядочения информации прочитанного и/или ус-

лышанного текста.  

Русский язык в повседневном устном общении. Специфика устной речи. Речевой опыт. Соци-

альные роли.  

Письменная речь в Рунете. Коммуникация в Рунете как отражение современного состояния рус-

ского языка и основных тенденций его развития. Коммуникативные площадки Рунета. Культура элек-

тронного общения.  

Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как информационно-справочный 

ресурс. Состав и структура Национального корпуса русского языка. Возможности работы с Обучающим 

корпусом НКРЯ. 

11 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура  10 часов 

Динамические процессы и новые тенденции в развитии русского языка новейшего периода. 

Основные направления современного развития русского языка. Изменения в формах существования рус-

ского языка, его функциональных и социальных разновидностях, способах речевой коммуникации и 

формах русской речи в новейший период его развития (общее представление).  

Русский язык в современной цифровой (виртуальной) коммуникации. Современная цифровая 

(виртуальная, электронно-опосредованная) коммуникация, её особенности и формы (общее представле-

ние). Электронная (цифровая, клавиатурная) письменная русская речь и её особенности. Устно-

письменная речь как новая форма реализации русского языка (общее представление).  

Активные процессы в развитии лексики русского языка XXI в. Расширение словарного состава 

русского языка в XXI в. Актуальные пути появления новых слов (общее представление).  

Новая иноязычная лексика в русском языке XXI в. и процессы её адаптации. Причины пополнения 

русского языка новыми иноязычными заимствованиями. Языки-источники новых иноязычных заимство-

ваний и расширение сфер массового употребления заимствованных инноваций. Особенности процессов 

иноязычного заимствования лексики и фразеологии в новейший период развития русского языка.  

Основные направления и способы освоения русским языком новых иноязычных слов в XXI в. (об-

щее представление).  

Актуальные способы создания морфологических и семантических неологизмов в русском языке но-

вейшего периода. Образование производных и сложносоставных новых слов (морфологических неоло-

гизмов) на базе иноязычных инноваций.  

 Семантические неологизмы в русском языке новейшего периода, основные пути их образования.  

Новая фразеология русского языка. Причины появления новых фразеологизмов. Основные тенден-

ции в развитии фразеологии русского языка новейшего периода.  

Фразеологические неологизмы иноязычного происхождения. Новая фразеология исконно русского 

происхождения и её источники.  

Раздел 2. Культура речи 10 часов 

 Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Изменения синтаксических 

норм: варианты форм, связанные с управлением; вариативность в согласовании сказуемого с подлежа-

щим; колебания в употреблении предлогов. Грамматические словари и справочники русского языка ХХI 

в.  

Факультативные знаки препинания. Факультативные, альтернативные знаки препинания (общее 

представление). Справочники по пунктуации русского языка ХХI в.  
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Культура устного делового общения. Устная деловая речь. Условия успешной профессионально-

деловой коммуникации. Этикет и речевой этикет делового общения. Деловая беседа. Деловой разговор 

по телефону.  

Культура письменного делового общения. Документ как деловая бумага. Однозначность лексики, 

использование терминов, недопустимость двусмысленности. Деловое письмо. Функции и виды делового 

письма. Оформление деловых писем (общее представление).  

Культура учебно-научного общения. Разновидности учебно-научного общения, их особенности. 

Речевой этикет в учебно-научной коммуникации, его специфика (общее представление). Невербальные 

средства общения в речевом этикете (замещающие и сопровождающие жесты). Культура оформления 

научного текста. 

Противостояние речевой агрессии как актуальная проблема современной межличностной 

коммуникации. Понятие речевой агрессии как нарушение экологии языка. Способы противостояния ре-

чевой агрессии. Основные правила речевого общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 12 часов 

Прецедентный текст как средство культурной связи поколений. Прецедентные тексты, выска-

зывания, ситуации, имена.  

Сплошные и несплошные тексты. Виды несплошных текстов. Роль иллюстративного материала в 

содержательном наполнении текста.  

Тексты инструктивного типа. Назначение текстов инструктивного типа. Инструкции вербальные 

и невербальные.  

Приёмы работы с текстом публицистического стиля. Способы выражения оценочности, диало-

гичности в текстах публицистического стиля. Информационные ловушки. 

Основные жанры интернет-коммуникации. Блогосфера. Средства создания коммуникативного 

комфорта и языковая игра.  

Традиции и новаторство в художественных текстах. Стилизация. Сетевые жанры 

Иностранный язык (английский)  

Коммуникативные умения 
Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в си-

туациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать 

оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тема- тики. Умение обращаться за разъ-

яснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого челове-

ка. Интер- вью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, вклю-

ченных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристи- ка). Умение передавать основное содержание тек-

стов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.). Умение описы- вать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы тек- 

стов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять 

фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотек-

стов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) мо- нологического и диалогиче-

ского характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание 

деталей несложных аудио- и видеотек- стов различных жанров монологического и диалогического харак-

тера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точ-

ное восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушан-
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ной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутен- тичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных 

статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (ознако-

мительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение 

отделять в прочи- танных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по ис- пользованию прибо-

ров/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интер- вью, реклама товаров, выставочный 

буклет, публикации на информационных Интер- нет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо пони-

мать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорно-

го, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, де-

ловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явле-

ния, события. Умение излагать факты, выражать свои су- ждения и чувства. Умение письменно выражать 

свою точку зрения в форме рассужде- ния, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (элек-

тронное) письмо, тези- сы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Напи-

сание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фак- тической 

информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, приня- тыми в стране 

изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе инто-

нации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, 

слова, словосочетания, предложения и связные тек- сты. Правильное произношение ударных и безудар-

ных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в со- ответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи комму- никативных типов предложе-

ний, как сложных (сложносочиненных, сложноподчинен- ных), так и простых. Распознавание и употреб-

ление в устной и письменной коммуни- кации различных частей речи. Употребление в речи эмфатиче-

ских конструкций (на- пример, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в 

речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включен- ных в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. Распо-

знавание и употребление в речи наиболее распростра- ненных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого эти- кета. Распознавание и употребление в речи наиболее распростра-

ненных фразовых гла- голов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по 

аффик- су. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения це- лостности 

высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выраже- ний и фраз (collocations – 

get to know somebody, keep in touch with somebody, look 

forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержа- ние речи». 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные тради- ции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. Спорт 
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Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное по-

тепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные по- ездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Обра- зование и про-

фессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримеча- тельности. Путе-

шествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятель- ности и для по-

вседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 

изучаемого языка. 

1. История 

Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века 

Древнейшая и Древняя история человечества. 

Современные концепции происхождения человечества и общества. Природное и социальное в че-

ловеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от присваи-

вающего к производящему хозяйству. Изменения в ук- ладе жизни и формах социальных связей. Прин-

ципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего

 мира. Традиционное общество: общие особенности социальных 

связей, экономической жиз- ни, политических отношений. 

Цивилизации Африки, Азии, Америки – географическое положение, материальная культура, повсе-

дневная жизнь, социальная структура общества. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизации: общее и особенное в хо-

зяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и моти- вы общественного поведения 

человека. Влияние религиозных верований на изменение картины мира. Духовные ценности, философ-

ская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организа- ция и социаль-

ная структура. 

Формирование научной формы мышления в античном обществе. Культурное и фи- лософское на-

следие Древней Греции и Рима. 

Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варва- 

ры).Великое переселение народов. 

Средневековье. 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Цивилизации 

Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневе- ковой цивили-

зации. 

Западно-Европейский и Восточно-Европейский регионы цивилизационного разви- тия. Особенно-

сти хозяйственной жизни, социальной структуры и государственно- правовой организации в европей-

ском средневековом обществе. Культурное и философ- ское наследие средневековья. Дискуссия об уни-

кальности европейского средневеково- го общества. Темпы и характер развития европейской средневе-

ковой цивилизации. Кризис европейского средневекового общества в XIY – XY веках. Изменения в миро- 
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восприятии европейского человека. 

Социальные, природно-экономические, экономические предпосылки процесса мо- дернизации. Ха-

рактер международных отношений в средние века. 

Новое время: эпоха модернизации в странах Запада 

Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модерни-

зации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к ин- дустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового про-

странственного восприятия мира. 

Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модерни-

зации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жиз- ни, характере мышления, ценно-

стных ориентирах и социальных нормах в эпоху Воз- рождения и Реформации. Конфессиональный рас-

кол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологи- ческих и право-

вых основах государственности. Формы абсолютизма. Кризис сословно- го мышления и формирование 

основ гражданского, национального сознания. 

Рождение современной западной цивилизации 

Буржуазные революции XYII – XIX веков: исторические предпосылки и значение, идеология соци-

альных и политических движений. Философско-мировоззренческие ос- новы Просвещения. Конститу-

ционализм. Классические доктрины либерализма, социа- лизма, консерватизма, анархизма. Становление 

гражданского общества. 

Технический прогресс в XYII –середине XIX века. Промышленный переворот. Раз- витие капитали-

стических отношений и социальной структуры индустриального обще- ства в XIX веке. Изменение среды 

обитания человека. Урбанизация. Формирование в европейских странах различных моделей перехода от 

традиционного к индустриально- му обществу. Формирование классической научной картины мира. 

Культурное и фило- софское наследие Нового времени. 

Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества Восто- ка. Экономиче-

ское развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Международные отношения в конце XY – середине XIX века. Изменение характера внешней поли-

тике в эпоху Нового времени. Зарождение международного права. Коло- ниальный раздел мира. 

История России с древнейших времен до конца XIX в. 

Введение. Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка. 

История России - часть всемирной истории. Основные факторы, оп- ределяющие своеобразие русской 

цивилизации и российской истории: влияние при-родно-климатических условий, первостепенная роль 

государственности, особенности социальной структуры общества, многонациональный характер страны, 

влияние право славной веры. 

Основные понятия: цивилизация. 

Раздел I. Наша страна в IX-XVII вв. 

Тема 1. Древнерусское государство в IX-ХIII вв. 

Восточные   славяне   в VI-IX вв.   Образование   древнерусского   государст- ва. Территория 

России до появления восточных славян. Происхождение славян, их рас- селение. Освоение славянами 

Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточ- ных славян: земледелие, торговля. Язычество 

древних славян. Перемены в обществен- ных отношениях у восточных славян в VI-IX вв. и предпосылки 

образования государ- ства. Проблемы происхождения Древнерусского государства и названия 

«Русь». Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью 

Олега. 

Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская тео- рия, полюдье, 

дань. 

Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, Святослава, 

Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Госу- дарственное управление, роль князей 

и веча. Княжеская дружина. Социальная струк- тура древнерусского общества. Русская Правда как ис-

точник по изучению социальной структуры общества. Крещение Руси и его значение. Народные движе-

ния и заговоры аристократии. Усложнение межкняжеских отношений, усобицы сыновей Ярослава Муд-



132  

рого. Восстановление относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Основные направления 

внешней политики Киевской Руси: южное (войны и мирные от- ношения с Византией), юго-западное 

(борьба с Хазарским каганатом, набегами печене- гов, половцев), западное (дипломатические отношения 

с европейскими странами), се- веро-западное (походы русских князей в Прибалтику). Причины распада 

Киевской Ру- си. 

Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, феодальная рента, 

вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная систе- ма», вече, дружина. 

Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религи- озным культом, 

анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, былины и их герои. Соз-

дание славянской письменности Кириллом и Мефо- дием. Распространение письменности на Руси. Пер-

вые русские книги: Остромирово Евангелие, Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть 

временных лет». «Слово о Законе и Благодати» Илариона. Жития первых русских святых. Архи- тектура. 

Первые русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгоро-

де, Полоцке. Древнерусская живопись. 

Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, кре- стово-

купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска. 

Русские земли в XII-ХIII вв. Причины наступления периода раздробленности Ру- си. Положи-

тельные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные чер- ты политического строя от-

дельных русских земель. Владимиро-Суздальская Гусь, осо- бенности края и его колонизация славянами. 

Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и 

Всеволода Большое Гнез- до. Новгородская боярская республика: государственное устройство, полити-

ческая жизнь, объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с боярст- вом. Дея-

тельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Га- лицкого. 

Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное земледелие, удел, 

боярская республика, аристократия, корпоративные интересы. 

Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в различных зем-

лях. Литература. «Слово о полку Игореве» - шедевр древнерусской лите- ратуры. «Слово» и «Моление» 

Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской зем- ли». Каменное зодчество Владимиро-Суздальской 

Руси (Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриев-

ский соборы Влади- мира, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). 

Архитектура Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески. 

Основные понятия:летописный свод, «слово», башнеобразный храм. 

Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды. Об-

разование Монгольского государства, причины завоевательных походов. Создание Чингисханом мощной 

армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо- Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взя-

тие Киева и поход Батыя на запад. Причины завоевания русских земель. Значение борьбы Руси против 

монгольских завоевателей. Нападения западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы 

Александра Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Образование Золо-

той Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика Александра Невского по от-

ношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского ига. Последствия монгольского завоева-

ния для истории России. 

Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго. Тема 2. Образо-

вание единого Русского государства в XIV—XV вв. (3 ч) 

Усиление Московского княжества в XIV— первой половине XV в. Различные судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Борь-

ба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское княжество. Деятельность князей Даниила Алек-

сандровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ор-

дой. Причины возвышения Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Моск-

вы. Войны с Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского княже-

ства. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной церкви. Деятель-

ность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и ее значение. Нашествие Тох-

тамыша и восстановление ордынского ига. Значение деятельности Дмитрия Донского. Присоединение 
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земель к Московскому княжеству. Правление Василия I. Василий II и  феодальная война. Обретение авто-

кефалии Русской православной церкви. 

Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежи- тельный устав, 

феодальная война, уния, автокефалия. 

Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение присоеди-

нения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение Новгорода. Битва на Шелони. 

Присоединение Твери. Ликвидация мел ких княжеств и уделов. Продвижение на Урал и в Западную Си-

бирь. Сущность ересей и политика Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение 

для укрепления единого государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы закрепо-

щения крестьян. Причины создания крепостнической системы. Становление поместного землевладения и 

его роль в укреплении государства. Внешняя политика Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Угре. 

Свержение ордынского ига. Войны с Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских 

земель. Борьба в Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности образования единого Русского госу-

дарства. Начало складывания самодержавия. 

Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик, дворянин, 

Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь. 

Русская культура XIV-XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими завоевателями, па-

мятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище»), жития святых, «хожде-

ния», летописи. Деревянное зодчество. Московскаяархитектура. Роль итальянских архитекторов в раз-

витии русского зодчества. Перестройка Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и 

Пскова. Живопись. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. 

Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение». Тема 3. Россия в XVI-XVII вв. (6 ч) 

Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие положительное и 

отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли. Изменения в положении 

различных сословий России. Правление Василия III. Формирование московской идеологии: споры иосиф-

лян и нестяжателей, теория «Москва - Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последст-

вия боярского правления. Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. 

Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение сословно-

представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. Становление новых централь-

ных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Опричный террор и его по-

следствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие Казани. Присоединение Астраханского ханства. 

Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская 

война: ее ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Возвы-

шение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение 

патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова. 

Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия, Земский собор, 

царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, нестяжатели, опричнина, террор, пат-

риаршество, засечная черта, казачество. 

Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: освобождение и 

объединение России, становление самодержавной власти. Создание обобщающих трудов: Великие Минеи 

четьи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, Лицевой летописный свод. Публицистика: Максим Грек, 

Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федо-

ров. Подъем архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм Ва-

силия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. Годуновская и строганов-

ская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло. 

Основные понятия: Великие Минеи четьи, Домострой, публицистика, книгопечатание, шатровая 

архитектура, школы иконописи. 

Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, борьба в 

верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. Правление Бориса Годунова. 

«Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и причины его победы. Внутренняя и внешняя 

политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная 

запись». Восстание под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход Лже-
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дмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия Шуй-

ского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Нацио нальный подъем. Первое ополчение. Второе 

ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем 

Михаила Романова. Окончание Смутного времени. 

Основные понятия:Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец, «крестоцело-

вальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, национальный подъем, ополчение. 

Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. Консоли-

дация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Фи- ларета. Правление Алексея Ми-

хайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Пер- вые мануфактуры. Торговля. Начало складыва-

ния всероссийского (внутреннего) рынка.Политика протекционизма. Восстановление и укрепление ар-

мии. Дворянская конница и полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых кресть-

ян. Поиски новых источников государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере фи-

нансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Со борное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Городские вос стания, их причины и последствия. Вос-

стание под предводительством С. Т. Разина: причины, ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная 

реформа и раскол в Русской православной церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление 

самодержавия. Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», «белая 

слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, про- текционизм, Соляной бунт, 

Медный бунт, Соборное уложение, раскол, старообрядче- ство. 

Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, ре- зультаты. Поляновский мир с Ре-

чью Посполитой. Восстание под предводительством Б. М. Хмельницкого. Борьба украинского и бело-

русского народов за независимость и политика России. Переяславская рада и решение о воссоединении 

Украины с Россией. Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654-1667 гг. 

Успехи и неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско- шведская война 1656-

1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. Бахчисарайский 

мир с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи. 

Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение. 

Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к властям, об-

мирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям западноевропейской культу-

ры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно- греко-латинской академии. Издание учебников, 

других книг. Новые жанры в литературе сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимо-

феев), сатирические повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, 

ярославская, строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. Усиление светских 

мотивов в живописи. Симон Ушаков. 

Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение культуры, свет-

скость, нарышкинское барокко. 

Раздел II. Россия в XVIII-XIX вв. (23 ч.) 

Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого (3 ч) 

Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70-80-е гг. XVII в. Стре-

лецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя поли- тика. Крымские походы В. В. 

Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его соратников. Приход Петра к 

власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого посольства. Первые преобразования. 

Причины преобразований всех сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее ком-

плектования - рекрутские наборы. Перемены в положении дворянства. Указ о единона- следии. Уравне-

ние поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфак-

турного производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. По-

литика протекционизма и мерканти- лизма. Реформы государственного управления. Бюрократизация 

государственного строя. Учреждение Сената как высшего законосовещательного и контрольного органа. 

Система коллегий, особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви государст-

ву. Святейший синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного управле-

ния: образование губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее значение для 
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социального развития России. 

Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, единонаследие, по-

душная подать, перепись населения, приписные и посессионные крестьяне, меркантилизм, бюрократиза-

ция, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, оберпрокурор, губерния, империя, Табель о рангах. 

Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. Азовские по-

ходы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. Константинопольский мир. Заклю-

чение Северного союза, подготовка войны со Швецией. Начало Северной войны. Поражение русских 

войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. 

Полтавская битва и ее значение. Петр I как полководец Дальнейшие победы русской армии и флота. 

Прутский поход, причины его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его значение для 

России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание под руководством К. Ф. Булавина). 

Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава. 

«Культурная революция» в России в начале XVIIIв. Причины петровских преобразований в об-

ласти культуры и быта. Новшества в быту: введение западноевропей ской одежды, бритье бород. Пере-

ход на новое летоисчисление. Новые формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. Необходимость 

развития образования. Учеба дворян за границей. Создание новых учебных заведений. Введение граж-

данской азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета «Ведомости». 

Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных библиотек и музея (Кунсткамеры). Учре-

ждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль петровского времени. Идеология. Публицисти-

ческий характер указов Петра I. Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана Прокопо-

вича. «Книга о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. Но-

вые чер ты в культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление русской реалистиче-

ской живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Пет ра I в сфере культуры и быта. 

Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия наук. 

Тема 5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (6 ч) 

Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, условия и 

причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба за власть. Верховный 

тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в пользу олигархии («затейка» вер-

ховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах 

дворянства. Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Пет-

ровны. Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о воль-

ности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II. 

Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, кондиции, олигар-

хия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, мани- фест. 

Внутренняя политика Екатерины П. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к     пре-

столу. Екатерина II и      просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей просвещенного аб-

солютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины созыва, порядок формирования, 

деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа Екатерины II. Структура местного управ-

ления. Политика Екатерины II по отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, рас-

ширение привилегий дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота дво-

рянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по отношению к го-

родам: меры по стимулированию промышленно-сти и торговли, упразднение монополий. Жалованная 

грамота городам. Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней политики Екатери-

ны II. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результа-

ты. 

Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветите- ли, Уложенная 

комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, корпо- ративная организация, дворян-

ское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, кре- стьянская война. 

Внешняя политика России в XVIII в. (1725-1796). Главные направления внешней политики Рос-

сии после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение зе- мель Речи Посполитой, участие в 

«большой» европейской политике. Русско-турецкая война 1735-1739 гг.: основные события, результа-

ты. Русско-турецкая война 1768-1774 гг.: причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-
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Кайнарджийский мир и его результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новорос-

сии. Дея- тельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1787-1791 

гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. Полководческое искусство 

А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. Значение получения Россией выхода к Чер-

ному морю и возможности освоения Север- ного Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи По-

сполитой: причины, ини- циаторы, участники. Восстание в Польше в 1794 г. и его подавление.Значение 

присое- динения к России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в 

Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России из вой- ны. Начало борьбы Рос-

сии с последствиями Великой французской революции кон- ца XVIII в. Итоги внешней политики Рос-

сии вXVIII в. 

Основные понятия:Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция. 

Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка в госу-

дарстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о трехдневной барщине, частич-

ное упразднение дворянских привилегий. Внешняя поли- тика Павла I. Участие во II антифранцузской 

коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Среди-

земном море. Причины выхода России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недо-

вольство Павлом I в верхах общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийст-

во Павла I. 

Основные понятия: престолонаследие, деспотизм. 

Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный ха- рактер образования 

(шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского университета, его роль в разви-

тии образования, науки и культуры России. Попытки Екатерины II создать стабильную систему 

народного просвещения. Открытие новых школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и изда-

тельская деятельность Н. И. Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру 

России. Становление исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи в 

изучении географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Общественная 

мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. И. Новикова и Екатерины 

II.«Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на положение Ро 

сии. Развитие русской литературы. Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. 

Фонвизин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. Ф. 

Г. Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная живопись (А. 

П. Антропов, Дм.Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. 

Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старое). 

Итоги развития русской культуры XVIII в. 

Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, университет, гимна-

зии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко. 

Тема 6. Россия в первой половине XIX в. (7 ч) 

Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII- первой половине XIX в. Новое в 

экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие промышленности. Крепостная ману-

фактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало промышленного переворота в России: причи-

ны, основные достижения и их влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хо-

зяйство и влия- ние на него рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние раз- 

вития рыночных отношений на социальные слои. 

Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, отходничество, конку-

ренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика, капиталистические отношения, ярмарка, 

экспорт, импорт. 

Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». Негласный ко-

митет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. Крестьянский вопрос. Указ о «воль-

ных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. Реформаторы и проекты реформирования государ-

ства. М. М. Сперанский, его проек- ты. «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина. 

Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, самоуправ- ление, «вольные 

хлебопашцы». 
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Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты внешнеполитиче-

ской деятельности России. Участие в коалициях против наполеонов- ской Франции. Тильзитский мир и 

его последствия. Подготовка Франции и России к войне. Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присое-

динение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа.Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. 

Причины, основ- ные события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, 

М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, П. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. 

Причины победы России. Заграничные походы русской армии 1813— 1814 гг. Венский конгресс. Уча-

стие России в создании и деятельности Священного союза. Восточный вопрос в царствование Алексан-

дра I. 

Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, Восточный во-

прос. 

Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восста- ние декабристов. 

Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продол- жения реформ. А. А. Аракчеев и 

аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голи- цын. Движение декабристов (участники, цели, про-

граммные документы, судьбы декаб- ристов). Выступление декабристов 14декабря 1825 г. на Сенатской 

площади. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами. 

Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цен- зура, тайное 

общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, консти- туционная монархия, респуб-

лика, имущественный ценз, федерация, военная диктатура, диктатор, каторга. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаев- ской системы 

управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по укреплению самодержавия. Свод 

законов Российской империи. Социально- экономические преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. 

Канкрина. Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их решения. Реформа государственных 

крестьян. Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие». 

Основные понятия:канцелярия, государственная безопасность, теория «офици- альной народно-

сти», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, ассигнации, кре- дитный билет, прямые и косвен-

ные налоги, монополия, откупщик. 

Внешняя политика России во второй четверти XIXв. Крымская война. Кавказская Война. 

Россия и Европа во второй четверти ХIХ в.: основные направления взаимодействия и противоречия. 

Польское восстание. Восточное направление внешней политики России. Русско-иранская и русско-

турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией и Англией и Францией в Восточном вопросе. 

Крымская война: цели, причины, основные события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской 

войны (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов.Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, последствия. 

А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство. 

Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават.Общественное 

движение в годы царствования Николя I. Причины активизации духовной жизни, способы организа-

ции, основные идеи участников. Дружеские круж- ки20-30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое 

письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический со-

циализм. А. И. Герцен. Петрашевцы. 

Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство. 

Русская культура первой половины XIX в. Становление национального само- сознания. Развитие 

просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и библиотеки. Развитие науки, станов-

ление научных школ, главные открытия россий- ских ученых и их влияние на жизнь общества (Н. И. Ло-

бачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, 

П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов и др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловь- ев). 

Русские первооткрыватели: основные направления исследований, открытия, их ис- пользование в эконо-

мике и культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет русской литера- туры, становление основных направ-

лений, жанров, стилей: романтизм, реализм. Вели- кие русские поэты, писатели, драматурги (А. С. Пуш-

кин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Го- голь, И. С. Тургенев, А. И. Островский и др.). Ведущие театральные 

шко лы, выдающиеся актеры и лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски само- бытных путей в 

музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыж- ский). Живопись и скульптура: харак-

терные черты, известные творцы и их произведе- ния (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, 
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К. П. Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: господствующие стили, наибо-

лее известные архитектурные ансамбли и их создатели. Особенности русского классицизма в архитекту-

ре, переход к стилю эклектики. Быт различных слоев населения. 

Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, эклектика. 

Тема 7. Россия во второй половине XIX в. (7 ч) 

Начало правления Александра П. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. Предпосылки и 

необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской ре- формы, разработка ее условий. 

Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Содержание Крестьянской рефор-

мы. Выкупная операция. Осуществление реформы, деятельность мировых посредников. Новая организа-

ция крестьянского управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьян-

ской реформы. 

Основные понятия: Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестья- не, выкупная 

операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское общество, староста, волостной 

старшина. 

Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие сельско-

го хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской общины. Влияние рефор-

мы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во взаимоотношениях помещиков и крестьян. При-

чины застоя в сельском хозяйстве. Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяже-

лую промышленность. Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь государства и 

общества. Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные районы России. Роль экономиче-

ской политики государства. С. Ю. Витте. Формирование классов индустриального общества - буржуазии 

и пролетариата. Начало рабочего движения. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост 

городов, их благоустройство. Итоги социально-экономического развития. 

Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели, пролетариат, стач-

ка. 

Реформы 60-70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и осно- вы деятельности 

земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотно- шения органов самоуправления и 

государственной власти. Судебная реформа: новая судебная система и новый процесс следствия и судо-

производства. Суд присяжных. Во- енная реформа. Дм.А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. Ре-

формы в других сферах жизни (финансы, просвещение, печать). 

Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой суд, коронный суд, 

апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая во- инская повинность, классические и 

реальные гимназии. 

Общество и власть во второй половине 50-х - начале 80-х гг. XIX в. Отношение общества к ре-

формам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, способы влияния на политику 

самодержавия. Консервативные, либеральные, ради- кальные течения в общественной мысли, их пред-

ставители. Разночинцы. «Земля и во- ля» 60-х гг. XIX в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. 

Нигилизм. Ишу- тинцы. «Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в на- 

родничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, их состав, способы и 

формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его последствия. «Земля и воля» 70-х 

гг.XIX в. «Народная воля». Борьба власти с политиче- ской активностью общества: реорганизация репрес-

сивных органов, преследования, по- пытки сотрудничества с общественностью  («бархатная  диктату-

ра»). «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II. 

Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис, народниче-

ство, административная ссылка, конституция, Учредительное собрание. 

Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. Начало 

правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки контрреформ (земские началь-

ники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере просвещения и печати. Попечительская поли-

тика. Начало рабочего законодательства. Особенности общественного движения. Кризис революционно-

го народничества. Либеральное народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. 

Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало политической 

деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители. 
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Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая инспекция. 

Внешняя политика России во второй половине XIXв. Основные направления. Борьба за пере-

смотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие направления внешней политики: 

«Союз трех императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и освоение Дальнего Востока. 

Обострение Восточного вопроса: причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. При-

чины русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). Ге-

рои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. Александр III- миротворец. 

Обострение противоречий между Россией и Германией в 80-90-е гг. XIX в. Русско-французское сбли-

жение. Присоединение Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и результаты для Россий-

ского государства и азиатских народов. Влияние внешнеполитической деятельности российского госу-

дарства на развитие экономики и культуры страны. 

Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, займы, Туркестанский 

край. 

Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование системы 

образования: расширение сети образовательных учреждений и их доступности для различных слоев на-

селения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве страны. Начало высшего 

женского образования в России. Создание условий для самообразования и повышения уровня культуры 

россиян (книжный бум, музеи и их создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). Важ-

нейшие открытия русских ученых и их значение для развития общества (Дм.И. Менделеев, И.М. Сече-

нов, И.П. Павлов, А.Г. Столетов, В.В. Докучаев, П.Н. Яблочков, А.К Лодыгин, М.О. Доливо-

Добровольский, А.С. Попов, К.Э. Циолковский и др.). Развитие исторической науки (С.М. Соловьев, В.О. 

Ключевский, Н.И. Костомаров, Н.И. Кареев и др.). Географические открытия русских географов (П.П. 

Семенов-Тян-Шанский, Н.М.  Пржевальский,  Н.Н. Миклухо-Маклай и др.). Литература. Великие русские 

писатели (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.А. Гончаров, Н.С. Лесков и др.). 

Основные направления, темы и жанры литературы, отражение в ней общественных противоречий. Рас-

цвет реализма в литературе. Театральное искусство. Эпоха А.Н. Островского. Выдающиеся русские ар-

тисты и особенности их   творчества   (П.М.   Садовский,   М.Н.   Ермолова   и др.). Расцвет русской 

национальной музыки. Творчество композиторов «Могучей кучки» и П.И. Чайковского. Новые тенденции 

в архитектуре. Изменения в технологии строительства. Творчество передвижников. Основные темы в 

живописи (И.Н. Крамской, В.Е. Маковский, Н.А. Ярошенко, Г.Г. Мясоедов, И.Н. Ге, В.Г. Перов, А.К. Сав-

расов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, К.Е. Маковский, И.Е. 

Репин и др.). Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского общества. Влияние рос-

сийской культуры второй половины XIX в. на мировую культуру. 

Основные понятия: передвижники, меценаты. 

Обществознание 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Матери-

альная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; 

молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная куль-

тура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. 

Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходи-

мость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Аб-

солютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного позна-

ния. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и ин-

дивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Со-

циальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления разви-

тия образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость и лично-

стный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и обществен-
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ные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция 

и революция как формы социального изменения. Основные направления общественного развития: обще-

ственный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Про-

цессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и че-

ловек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и 

публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правона-

рушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты ин-

теллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Спо-

собы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отноше-

ний супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международ-

ная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

Экономика.  

Базовый уровень 

Экономика и человек. Экономика фирмы 

Тема 1.Экономика и экономическая наука. Главная проблема экономики 

Что изучает экономика. Экономика как наука. Потребности. Блага. Факторы про- изводства. До-

ходы собственников факторов производства. Ограниченность ресурсов. 

Рс1-Учредительные и регистрационные права собственников в городе и области. 

Проблема выбора. 

Рациональное поведение людей в экономике. Выбор. Альтернативная стоимость. 

Производственные возможности общества. Кривая производственных возможностей. 

Рс2- Особенности хозяйства Архангельской области и НАО, их место в экономике страны. Градо-

образующие предприятия. 

Тема 2. Типы экономических систем 

Экономическая система. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Случаи не-

состоятельности рынка. Смешанная экономическая система. 

Тема 3. Рыночный механизм 

Спрос. Закон спроса. Спрос и величина спроса. Неценовые факторы спроса. 

Рс3- Индивидуальные запросы жителей области. 

Предложение. Закон предложения. Предложение и величина предложения. Неценовые факторы 

предложения. 

Рс4- Деятельность предприятий торговли по обеспечению северян товарами. 

 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесное количество. Равновесная выручка. Наруше-

ние рыночного равновесия. Контроль цен государством. Рс5- Неудовле- творенный спрос населения об-

ласти. 
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Тема 4. Конкуренция и ее виды 

Понятие конкуренции. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкурен- ция. Олигополия. 

Монополия. Рс6- Конкуренция фирм в городе и области. 

Тема 5. Формы организации бизнеса 

Индивидуальная деятельность. Хозяйственные товарищества и общества. Акцио- нерное общество. 

Сравнительные преимущества и недостатки отдельных форм органи- зации бизнеса. Рс7-Виды бизнеса на 

территории области и города. Преобладающие виды фирм в области и городе. 

Тема 6. Экономика фирмы 

Выручка, издержки, прибыль фирмы. Виды издержек фирмы: постоянные, пере- менные, средние. 

Расчет экономических показателей фирмы. 

Определение издержек, выручки, прибыли, выбор объема производства, установление цены товара 

(услуги). 

Тема 7. Источники финансирования фирмы 

Внутренние внешние источники финансирования. Виды ценных бумаг. Надеж ность и доходность 

ценных бумаг. 

Тема 8. Бизнес-план предприятия 

Элементы бизнес-плана: сфера деятельности предприятия, рынки сбыта продукции, конкуренция, 

план маркетинга, план производства, финансовый план. Создание фирмы (презентация бизнес-планов) 

Тема 10. Рынок труда 

Особенности рынка труда (экономическая природа рынка труда). Спрос на услуги труда. Рс 8-

Рынок труда в Архангельской области. Предложение труда. Р99- Техноло- гия трудоустройства в Ар-

хангельской области. Заработная плата. Прожиточный ми- нимум, минимальная заработная плата. Тру-

довой договор. Рс10- Прожиточный мини- мум в городе и области. Человеческий капитал. Производи-

тельность труда. Факторы производительности труда. Профсоюзы на рынке труда. 

Тема 11. Семейный бюджет. 

Бюджет семьи. Доходы и расходы семьи. Рс11-Основные источники доходов севе- рян. Закон Энге-

ля. Неравномерность распределения доходов. Кривая Лоренца. Индекс Джини. Рс12- Стоимость потре-

бительской корзины северян. 

Тема 12 Дифференциация доходов и порождаемые ею проблемы 

Неравенство в доходах и его регулирование. Рс13- Формы социальной поддержки малообеспечен-

ных слоев населения области. 

Математика. 

Алгебра и начала математического анализа  

Базовый уровень 

Глава 1. Корни, степени, логарифмы. 

Действительные числа. Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множе-

ства чисел и операции над ними. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конеч-

ного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства. Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, 

свойства биномиальных коэффициентов, треугольник Паскаля. Ра-циональные уравнения и неравенст-

ва. Метод интервалов. Системы рациональных нера- венств. 

Корень степени n. Функция у = х
n
, ее свойства и график. Понятие корня степени п и его свойства. 

Понятие арифметического корня. Преобразование выражений, содержащих корни. 

Степень положительного числа. Понятие степени с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие предела последовательности. Бесконечная геометрическая прогрессия. Сумма бесконечной гео-

метрической прогрессии. Число е. Понятие степени с действительным показателем и ее свойства. Преоб-

разование выражений, содержащих степени. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, ча-

стного, степени, переход к новому основанию логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. Пре-

образование выражений, содержащих логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Основные методы решения про-

стейших показательных и логарифмических уравнений N и нера- венств. 
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Глава 2. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции. Синус и косинус уг-

ла. Понятие угла. Радианная мера угла. Синус и косинус угла. 

Формулы для синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла. Тангенс и котангенс угла и числа. Формулы для тангенса и котангенса. 

Понятия арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения. Формулы синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух аргументов. 

Формулы приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Форму- лы половинного аргумента. Преоб-

разование суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение три-

гонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование простейших тригоно-

метрических вы- ражений. Формулы для двойных и половинных углов. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрическая окружность, радиан-

ная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество и следствия из него. Значения тригоно- метрических функций для углов 0
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нометрических функций. 

 Свойства и графики триго-Тригонометрические уравнения и неравенства Арккосинус, аркси-

нус, арк- тангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Ре- шение три-

гонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение про- стейших тригоно-

метрических неравенств. 

Глава 3. Элементы теории вероятностей. Понятие вероятности события. 

Свойства вероятностей событий. 

11 класс 

Глава 1. Функции. Производные. Интегралы. 

Функции и их графики. Область определения и множество значений. График функции. Построе-

ние графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наи-

меньшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой, растяже-

ние и сжатие вдоль осей координат. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Предел функции и непрерывность. Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства 

пределов функций. Понятие непрерывности функции. Непрерывность элементарных функций. 

Обратные функции. Понятие обратной функции. 

Производная. Понятие о производной, физический и геометрический смысл производной. Произ-

водная функции в точке. Касательная к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с ли-

нейной. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Производная сложной функции. 

Применение производной. Максимум и минимум функции. Уравнение каса- тельной. Приближен-

ные вычисления. Возрастание и убывание функции. Производные высших порядков. Задачи на максимум 

и минимум. Построение графиков функций с применением производных. Применение производной при 

решении задач. 

Первообразная и интеграл. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной тра-

пеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. . Определен- ный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помо- щью интеграла. Примеры применения интеграла в физи-
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ке и геометрии. 

Глава2. Уравнения. Неравенства. Системы. Равносильность уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Уравнения-следствия. Равносильность уравне- ний, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестны- ми. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств. Изображение на координатной плоскости множе-

ства решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их сис- тем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных огра- ничений. 

Углубленный уровень 

Глава 1. Корни, степени, логарифмы. 

Действительные числа. Множества (числовые, геометрических фигур). Харак- теристическое 

свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги 

Эйлера. Конечные и бесконечные, счет- ные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра вы- сказываний. Связь 

высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщ- ности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с ис- пользованием кру-

гов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических 

утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утвер-ждения: обратное данному, проти-

воположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные 

условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китай- ская теорема об 

остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей 

натурального числа. 

Использование операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объе- динений и пересечений. Применение 

при решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии. Модуль числа и его свойства. 

Рациональные уравнения и неравенства. Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, 

свойства биномиальных коэффициентов, треугольник Паскаля. Ра- циональные уравнения и неравенства. 

Метод интервалов. Системы рациональных нера- венств. 

Формулы разности и суммы степеней. Многочлены от одной переменной. Деле- ние многочленов. 

Деление многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Реше-

ние целых алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Рацио-

нальные уравнения и неравенства, сис- темы рациональных неравенств. Уравнения, системы уравнений с 

параметром. Основ- ная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные 

многочлены. Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадра- тов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. Теоремы о приближении действи-

тельных чисел рациональными. Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Корень степени n. Функция у = х
n
, ее свойства и график. Понятие корня степе- ни п и его свойства. 

Понятие арифметического корня. Преобразование выражений, со- держащих корни. Функция y=x*n, x>0; 

функция y=x*n. Корень степени n из натураль- ного числа. 

Степень положительного числа. Понятие степени с действительным показате- лем и ее свойства. 

Понятие предела последовательности. Свойства пределов. Бесконеч- ная геометрическая прогрессия. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Число е. Понятие степени с действительным показате-

лем и ее свойства. Преобразование вы- ражений, содержащих степени. Показательная функция, ее свой-

ства и график. 

Логарифмы. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Лога- рифм произведения, 

частного, степени, переход к новому основанию логарифма. Деся- тичный и натуральный логарифмы. 
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Преобразование выражений, содержащих логариф- мы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Степенные функции. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Основные ме- тоды решения про-

стейших показательных и логарифмических уравнений N и нера- венств. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Уравнения, системы уравне- ний с параметром. 

Глава 2. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции. Синус и косинус уг-

ла. Понятие угла. Радианная мера угла. Синус и косинус угла. 

Формулы для синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. Примеры ис- 

пользования арксинуса и арккосинуса. Формулы для арксинуса и арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла. Тангенс и котангенс угла и числа. Формулы для тан- генса и котангенса. 

Понятия арктангенса и арккотангенса. Примеры использования арктангенса и арккотангенса. Формулы 

для арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения. Формулы синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух аргументов. 

Формулы приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Форму- лы половинного аргумента. Преоб-

разование суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Формулы для 

тангенсов. Преобразование про- стейших тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произ-

вольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометри-

ческих функций для углов 0
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Свойства и графики тригонометрических функций. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие три- гонометрические 

уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение про- стейших тригоно-

метрических неравенств. 

Глава 3. Элементы теории вероятностей. 

Понятие вероятности события. Свойства вероятностей. Относительная частота события. Условная 

вероятность. Независимые события. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Бай- еса. Бинарная слу-

чайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распреде- ление. Биномиальное распределе-

ние и его свойства. Гипергеометрическое распределе- ние и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распреде- ления. Равномер-

ное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функ- ция Лапласа. Пара-

метры нормального распределения. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выбороч-

ный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в нау- ке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Со- вместные наблю-

дения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреля- ции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Про- верка простейших 

гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреля-

ция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись. 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Ком- поненты связности. 
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Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

11 класс 

Глава 1. Функции. Производные. Интегралы. 

Функции и их графики. Область определения и множество значений. График функции. Построе-

ние графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наи-

меньшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и сим-

метрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой, растяжение и сжатие вдоль 

осей координат. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно- линейных функций. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Понятие о непрерывности функции. Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Не-

прерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Предел функции и непрерывность. Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства 

пределов функций. Понятие непрерывности функции. Непрерывность элементарных функций. 

Обратные функции. Понятие обратной функции. 

Производная. Понятие о производной, физический и геометрический смысл производной. Произ-

водная функции в точке. Касательная к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с ли-

нейной. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Производная сложной функции. 

Применение производной. Максимум и минимум функции. Уравнение каса- тельной. Приближен-

ные вычисления. Возрастание и убывание функции. Производные высших порядков. Задачи на максимум 

и минимум. Построение графиков функций с применением производных. Применение производной при 

решении задач. 

Первообразная и интеграл. Первообразная. Замена переменной. Интегрирова- ние по частям. По-

нятие об определенном интеграле как площади криволинейной тра- пеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Приближенное вычисление определенного инте- грала. Применение определенных интегралов в геомет-

рических и физических задачах. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помо-

щью интеграла. Понятие дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. 

Глава 2. Уравнения. Неравенства. Системы. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Уравнения-следствия. Равносильность уравне- ний, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестны- ми. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера- венств. Метод проме-

жутков для уравнений и неравенств. Изображение на координат- ной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных огра- ничений. 

Уравнения вида f (α(x)) = f(β(x)). Неравенства вида f (α (x)) > f (β (x)) . Уравнения, неравенства и сис-

темы с параметрами. 

Глава 3. Комплексные числа. Первичные представления о множестве ком- плексных чисел. Ал-

гебраическая форма и геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действия с комплексными чис-

лами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и 
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аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Корни многочленов. Показатель-

ная форма комплексных чисел. Решение уравнений в комплексных числах.  

Геометрия 

Базовый уровень 

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 прямы- ми. Параллельность плоскостей. Тетра-

эдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпен-

дикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугран- ный угол. Перпендикулярность плос-

костей. 

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

11 класс 

Векторы в пространстве. Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Па-

раллельный перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фи-

гур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические сведе-

ния. 

Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система коорди- нат в пространст-

ве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространст- ве. Длина вектора. Равенство век-

торов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

Цилиндр, конус, шар. Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плос-

кости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и конус. 

Фигуры вращения. 

Объем и площадь поверхности. Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного 

параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. 

Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. 

Площадь поверхности шара и его частей. 

Углубленный уровень 

Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Некоторые сведения из планиметрии. Углы и отрезки связанные с окружностью. 

Решение треугольников. Теорема Менелая и Чевы 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямы- ми. Параллельность плоскостей. Тетра-

эдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпен-

дикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плос-

костей. 

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

11 класс 

Векторы в пространстве. Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Па-

раллельный перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фи-

гур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические сведе-

ния. 

Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система коорди- нат в пространст-

ве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство век-

торов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

Цилиндр, конус, шар. Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плос-

кости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и конус. 

Фигуры вращения. 

Объем и площадь поверхности. Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного 
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параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. 

Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. 

Площадь поверхности шара и его частей. 

Информатика  

Базовый уровень 10 класс 

Введение в предмет. Предмет информатики. Правила ТБ в кабинете информатики. Содержание 

курса информатики основной школы. 

Информация.  Понятие информации. Представление информации, языки, кодироваие. Измерение 

информации. Алфавитный подход. Содержательный подход. Представление чисел в компьютере. Пред-

ставление текста, изображения и звука в компьютере. подхода к измерению информации 

Информационные процессы. Хранение и передача информации. Обработка информации и алго-

ритмы. Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в компьютере. 

Программирование обработки  информации.  Алгоритмы и величины. Структуры алгорит-

мов. Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. Опера-

ции, функции, выражения. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, опера-

ции, выражения. Программирование ветвлений. Программирование циклов. Вложенные и итерационные 

циклы. Вспомога- тельные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Организация ввода и вывода данных с 

использованием файлов. Символьный тип данных. Строки символов. Комбинирован- ный тип данных. 

11 класс 

Информация и информационные процессы. Передача данных. Скорость передачи данных. Ин-

формация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управле- ния. Информационное обще-

ство. Информационные технологии. Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная циф-

ровая подпись (ЭЦП). Открытые обра- зовательные ресурсы. Информационная культура. Стандарты в 

сфере информационных технологий. 

Моделирование. Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели 

мышления. Искусственный интеллект. Адекватность. Этапы моделирования. Постановка задачи. Разра-

ботка модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. Математические мо-

дели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного роста. 

Базы данных. Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Таблицы. Ра-

бота с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запро- сы. Конструктор запросов. 

Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. 

Формы. Простая форма. Отчёты. Простые отчёты. 

Создание веб-сайтов. Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб- страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. 

Списки. Гиперссылки. Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для 

элементов. Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Ри-сунки в документе. Фоновые рисунки. Муль-

тимедиа. Блоки. Блочная вёрстка. Плаваю- щие блоки. Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скры-

тый блок. Формы. 

Обработка изображений. Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирова-

ние. Кадрирование. Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. 

Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Бы- страя маска. Исправление «эффекта красных 

глаз». Фильтры. Многослойные изобра- жения. Текстовые слои. Анимация. Векторная графика. Прими-

тивы. Изменение поряд- ка элементов. Выравнивание, распределение. Группировка. 

Трёхмерная графика. Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примити- вы. Преоб-

разования объектов. Сеточные модели. Редактирование сетки. Материалы и текстуры. Рендеринг. Источ-

ники света. Камеры. 

Физика 

Базовый уровень 

Физика и методы естественнонаучного познания 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и тео-

рии в процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические законы и теории. Основные элементы 
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физической картины мира. 

Рс1 Роль физики в оценке влияния деятельности человека на окружающую среду Архангельской 

области 

Классическая механика 

Основные понятия классической механики. Механическое движение. Относительность механиче-

ского движения. Равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Ди-

намические характеристики движения. Модели классической механики. Опыты Галилея. Астрономические 

наблюдения и законы Кеплера. 

Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Принципы класси-

ческой механики. Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии в механике. 

Движение спутников. Движение тела под действием силы тяжести. Космическая скорость. Реактив-

ное движение. Освоение космоса. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление 

инерции. Сравнение масс, взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение 

сил. Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. Условия равновесия тел. Реактивное 

движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

1. Изучение прямолинейного равноускоренного движения. 
2. Изучение движения тела по окружности. 

3. Изучение движения тела под действием сил. 

4. Измерение ускорения свободного падения. 

Рс 

1. Приливы и отливы Белого моря. Гравитационная разведка в регионе 

2. Роль Архангельской области в освоении космоса. Космодром «Плесецк» 

Молекулярная физика и термодинамика 

Макроскопическая система, характеристики её состояния и методы изучения. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории и их опытные обоснования. Атомы и молекулы, их характеристики. 

Броуновское движение, диффузия. Скорость движения молекул. Взаимодействие атомов и молекул. 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

Количество теплоты. Работа газа. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. 

Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение 

состояния идеального газа. Внутренняя энергия идеального газа. Изопроцессы. Адиабатный процесс. Га-

зовые законы. Критическое состояние вещества. Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. Приме-

нение газов. Тепловые двигатели и принципы их работы. Работа холодильной машины. 

Строение твёрдого кристаллического тела. Монокристаллы и поликристаллы. Анизотропия. Де-

формации твёрдого тела. Механические свойства твёрдых тел. Аморфное состояние твёрдого тела. 

Строение и свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением температу-

ры при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением темпера туры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. Кипение воды при пони-

женном давлении. Устройствопсихрометра и гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигате-

лей. 

Лабораторные работы 

5. Исследование изобарного процесса. 
6. Измерение относительной влажности воздуха. 

7. Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

Рс 

3. «Парниковый эффект» и его последствия 

4. «Тепловой мусор». Недостатки отопительной системы в регионе 
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5. Экологический и энергетический кризисы. Охрана окружающей среды региона 

Электростатика 

Электрический заряд. Электризация. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Элек-

трическое поле. Напряженность электростатического поля. Силовые линии электростатического поля. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Работа электрического поля. Потенциал и напря-

жение. Электроемкость. Конденсатор. Энергия электростатического поля. 

Демонстрации 

Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия заря-

женного конденсатора. 

Рс Атмосферное электричество и его влияние на жителей Архангельской области 

11 класс Электродинамика 

Электрический ток. Сторонние силы. ЭДС источника тока. Ток в металлах. Сила тока. Сверхпрово-

димость. Ток в различных средах. Закон Ома для полной цепи. Применение законов постоянного тока. 

Электролиз. Вакуумные приборы. Разряды в газах. Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле тока. Электромагниты. Магнитное взаимодействие. Вектор магнитной индукции. 

Магнитная проницаемость среды. Действие магнитного поля на движущиеся заряды и проводники с то-

ком. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Энергия магнит-

ного тока. 

Механические колебания. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в коле-

бательном контуре. Переменный электрический ток. Генератор. Трансформатор. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Радиопередача и радиоприём. Телевидение. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Понятия геометрической оптики. Законы геометрической опти-

ки. Полное внутреннее отражение. Ход лучей в зеркалах, призмах, линзах. Оптические приборы. 

Интерференция света. Дифракция света. Дисперсия света. Поляризация. Измерение скорости света. 

Виды электромагнитных излучений и их применения. 

Свойства пространства и времени. Преобразования Галилея. Постулаты Эйнштейна. Относитель-

ные и инвариантные величины. Взаимосвязь массы и энергии. 

Демонстрации 

Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пуч-

ка магнитным полем. Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения маг-

нитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор переменно-

го тока. Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с 

помощью дифракционной решетки. Поляризация света. Прямолинейное распространение, отражение и пре-

ломление света. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

1. Измерение электрического сопротивления. 
2. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

4. Определение показателя преломления стекла. 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Рс 

1. Развитие энергетики в Архангельской области 

2. Развитие системы связи в Архангельской области 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотоны. Уравнение фотоэффекта. 
Фотоэлементы. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Испускание и поглощение света 

атомами. Виды спектров. Спектральные закономерности. Вынужденное излучение. Лазеры. 

Радиоактивность. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Закон 

радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепные ядерные реакции. Энергия деления ядер урана. Ядер-
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ная энергетика. Синтез ядер. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Планеты, астероиды, кометы, метеоры, метеориты. Солнце. Источник энергии 

Солнца и звёзд. Звёзды. Галактики. Вселенная. Роль астрономии в познании природы. Естественнонауч-

ная картина мира. 

Демонстрации 

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

6. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 
Рс 

3. Экологическая характеристика и перспективность ядерной энергетики региона 

4. Проблема загрязнения региона продуктами ядерных реакций 

5. Влияние солнечного и космического излучения на жителей региона 

Физика и методы естественнонаучного познания. 

Научные методы познания окружающего мира. Границы применимости физиче-

ских законов и теорий. 

Рс 

6. Роль физики в оценке влияния деятельности человека на окружающую среду Ар- хангель-

ской области 

7. НТП как фактор развития региона 

Углубленный уровень 

Физика как наука. Методы научного познания природы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. На-

учные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их применимости. 

Принцип соответствия. Физическая картина мира. Солнечная система. Наша Галактика. Другие галакти-

ки. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объясне-

ния природы космических объектов. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Демонстрации 

1. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 
2. Фотографии галактик. 

Наблюдения 

1. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

2. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического движения. Ма-

териальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по окружности 

с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. Инерциаль-

ные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механи-

ке. 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и невесомость. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. Условия равновесия 

твердого тела. Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколе-

бания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение гармонической 

волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. Звуковые 

волны. 

Демонстрации 

1. Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 
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2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Инертность тел. 

5. Сравнение масс взаимодействующих тел. 

6. Второй закон Ньютона. 

7. Измерение сил. 

8. Сложение сил. 

9. Взаимодействие тел. 

10. Невесомость и перегрузка. 

11. Зависимость силы упругости от деформации. 

12. Силы трения. 

13. Виды равновесия тел. 

14. Условия равновесия тел. 

15. Реактивное движение. 

16. Изменение энергии тел при совершении работы. 

17. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

18. Свободные колебания груза на нити и на пру-жине. 

19. Запись колебательного движения. 

20. Вынужденные колебания. 

21. Резонанс. 

22. Автоколебания. 

23. Поперечные и продольные волны. 

24. Отражение и преломление волн. 

25. Дифракция и интерференция волн. 

26. Частота колебаний и высота тона звука. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения. 
2. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

3. Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

4. Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

5. Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тя-

жести и упругости. 

6. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель 

идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии тепло-

вого движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теп-

лового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального 

газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристаллической 

решетки. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет количества 

теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй закон термоди-

намики и его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой маши-

ны. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 
2. Модель опыта Штерна. 

3. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
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4. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

5. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

6. Кипение воды при пониженном давлении. 

7. Психрометр и гигрометр. 

8. Явление поверхностного натяжения жидкости. 

9. Кристаллические и аморфные тела. 

10. Объемные модели строения кристаллов. 

11. Модели дефектов кристаллических решеток. 

12. Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

13. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

1. Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давле-

нии. 

2. Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

3. Измерение поверхностного натяжения. 

4. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Электростатика. Постоянный ток 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. На-

пряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал электриче-

ского поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь на-

пряжения с напряженностью электрического поля. 

Проводники в   электрическом   поле.   Электрическая   емкость.   Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижу-

щая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электроли-

тах, газах и вакууме. Закон электролиза. 

Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 

1. Электрометр. 
2. Проводники в электрическом поле. 

3. Диэлектрики в электрическом поле. 

4. Конденсаторы. 

5. Энергия заряженного конденсатора. 

6. Электроизмерительные приборы. 

7. Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

8. Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и ос-

вещения. 

9. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

10. Полупроводниковый диод. 

11. Транзистор. 

12. Термоэлектронная эмиссия. 

13. Электронно-лучевая трубка. 

14. Явление электролиза. 

15. Электрический разряд в газе. 

16. Люминесцентная лампа. 

Лабораторные работы 

1. Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 
2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3. Измерение элементарного электрического заряда. 

4. Измерение температуры нити лампы накаливания. 

Магнитное поле 
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Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила Лорен-

ца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 

1. Магнитное взаимодействие токов. 
2. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

3. Магнитные свойства вещества. 

4. Магнитная запись звука. 

5. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

6. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 

7. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

8. Наблюдение солнечных пятен. 

9. Обнаружение вращения Солнца. 

Лабораторные работы 

1. Измерение магнитной индукции. 
2. Измерение индуктивности катушки. 

Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в 

цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Производст-

во, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Дисперсия света. 

«Красное смещение» в спектрах галактик. Различные виды электромагнитных излучений, их свойст-

ва и практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность 

оптических приборов. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии 

с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Демонстрации 

1. Свободные электромагнитные колебания. 
2. Осциллограмма переменного тока. 

3. Конденсатор в цепи переменного тока. 

4. Катушка в цепи переменного тока. 

5. Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

6. Сложение гармонических колебаний. 

7. Генератор переменного тока. 

8. Трансформатор. 

9. Излучение и прием электромагнитных волн. 

10. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

11. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

12. Поляризация электромагнитных волн. 

13. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

14. Детекторный радиоприемник. 

15. Интерференция света. 

16. Дифракция света. 

17. Полное внутреннее отражение света. 
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18. Получение спектра с помощью призмы. 

19. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

20. Поляризация света. 

21. Спектроскоп. 

22. Фотоаппарат. 

23. Проекционный аппарат. 

24. Микроскоп. 

25. Лупа 

26. Телескоп 

Лабораторные работы 

1. Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи 

переменного тока. 

2. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

3. Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с 

помощью дифракционной решетки. 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью со-

бирающей линзы. 

Квантовая физика 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля 

о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. 

Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер 

процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения 

в микромире. 

Демонстрации 

1. Фотоэффект. 
2. Линейчатые спектры излучения. 

3. Лазер. 

4. Счетчик ионизирующих частиц. 

5. Камера Вильсона. 

6. Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение линейчатых спектров 

Астрономия  

Базовый уровень 

Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астроно-

мии. Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной космо-

навтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космо-

навтики. 

Основы практической астрономии. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные 

координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое 

движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел. Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и ус-
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ловия видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Не-

бесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных 

тел. 

Солнечная система. Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность. 

Методы астрономических исследований. Электромагнитное излучение, космические лучи и Гра-

витационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и косми-

ческие телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. 

Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и 

кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее 

строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхиваю-

щие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение 

Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша галактика – Млечный путь. Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Меж-

звездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция вселенной. Открытие других галактик. Многообразие галактик 

и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о 

космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излу-

чение. Темная энергия. 

Химия 

Углубленный уровень 

10 класс 

Тема 1. Основные теоретические положения органической химии (15 ч) 

Предмет органической химии. Многообразие органических соединений. Органические вещества. 

Углеродный скелет молекул органических веществ. Углерод-углеродные связи. Соединения насыщенные 

и ненасыщенные. Кратные связи. Ациклические и циклические соединения. Молекулы с разветвлённым 

и неразветвлённым углеродным скелетом. Функциональные группы. Монофункциональные, полифунк-

циональные и гетерофункциональные соединения. Теория строения органических соединений А. М. Бут-

лерова. Изомеры. 

Химические связи в молекулах органических соединений. Гибридизация орбиталей. σ-Связь, π-

связь. Первичный, вторичный, третичный и четвертичный атом углерода. Длина связи.  

Общие представления о реакционной способности органических соединений. Понятие о меха-

низме реакции. Элементарный акт. Простые и сложные реакции. Переходное состояние. Гемолитиче-

ский и гетеролитический способы разрыва связи. Радикалы. Нуклеофилы и электрофилы. Субстраты. 

Реагенты. Электронодонорные и электроноакцепторные заместители. Индуктивный эффект. Мезомерный 

эффект. Сопряжённая система. Классификация реакций в органической химии: по результату (реакции 

замещения, присоединения, отщепления); по изменению химической природы органического вещества в 

ходе реакции (гидрирование, дегидрирование, гидратация, дегидратация, галогенирование, дегалогени-

рование, гидрогалогенирование, дегидрогалогенирование, гидролиз). Реакция электрофильного замеще-

ния. Реакция нуклеофильного замещения. Реакции радикального присоединения. Реакции электрофиль-

ного присоединения. Реакции нуклеофильного присоединения. 

Демонстрации. Коллекции органических веществ и материалов и изделий из них. Модели молекул 

органических соединений. 

Практические работы.  1. Конструирование шаростержневых моделей молекул органических 

соединений. 2. Определение водорода, углерода и хлора в органических соединениях. 

Тема 2. Углеводороды (32 ч) 

 Алканы. Общая формула и гомологический ряд алканов. Качественный и количественный состав 

молекул алканов. Международная номенклатура органических соединений. Изомерия и номенклатура 
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алканов. Физические свойства алканов. Химические свойства алканов. Химические реакции с участием 

алканов, протекающие по механизму радикального замещения: галогенирование, нитрование (реакция 

Коновалова), дегидрирование. 

Изомеризация алканов. Крекинг. Каталитическое окисление и горение алканов. Конверсия метана. 

Синтез-газ. Частичное окисление метана. Получение алканов: реакция Вюрца, декарбоксилирование со-

лей уксусной кислоты, реакция Кольбе. Применение алканов. Международные коды пищевых добавок. 

 Алкены. Общая формула, гомологический ряд и номенклатура алкенов. sp
2
- гибридизация орбита-

лей атомов углерода. Структурная и 

пространственная изомерия алкенов. Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов: 

реакции, протекающие по механизму электрофильного присоединения (гидрогалогенирование, галогени-

рование, гидратация, гидрирование, дегидрирование). Правило Марковникова. Карбокатион. Качествен-

ная реакция на двойную связь (реакция Вагнера). Полимеризация алкенов. Мономер, полимер, элемен-

тарное звено, степень полимеризации. Окисление алкенов. Вакер-процесс. Промышленные и лаборатор-

ные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. 

 Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Изолированные, сопряжённые и кумулированные дие-

ны. Делокализация связи. Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование) и полимеризации. Резонансный гибрид. Натуральный и 

синтетические каучуки. Вулканизация. Получение и применение алкадиенов. Реакция Лебедева. 

 Алкины. Общая формула и гомологический ряд алкинов. Изомерия и номенклатура алкинов. sp-

Гибридизация орбиталей атомов углерода. Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: 

реакции электрофильного присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидри-

рование). Правило Эльтекова. Ацетилениды. Димеризация  и тримеризация ацетилена. Окисление алки-

нов перманганатом калия в различных условиях. Получение и применение алкинов. 

 Циклоалканы. Общая формула и гомологический ряд циклоалканов. Изомерия и номенклатура 

циклоалканов. Физические свойства циклоалканов. Химические свойства циклоалканов: реакции присое-

динения к малым циклам, реакции замещения нормальных циклов, реакции гидрирования и дегидриро-

вания. Получение циклоалканов из дигалогеналканов. Медикобиологическое значение циклоалканов. 

 Арены. Критерии ароматичности. Ароматический секстет. Правило Хюккеля. Общая формула и 

гомологический ряд аренов. Орто-, пара-, метаксилолы. Физические свойства бензола и его гомологов. 

Реакции электрофильного замещения бензола (галогенирование, нитрование, алкилирование). π-

комплекс, σ-комплекс. Реакции присоединения аренов. Химические свойства гомологов бензола. Ориен-

танты первого и второго рода. Конденсированные и неконденсированные ароматические соединения. 

Получение и применение аренов. Природные источники углеводородов.  

 Природный газ. Нефть. Переработка нефти. Детонационная стойкость бензина. Октановое число. 

Риформинг. Применение нефтепродуктов. Виды твёрдого топлива. 

 Галогензамещённые углеводороды. Общая характеристика. Физические свойства. Химические 

свойства галогеналканов (реакции замещения и отщепления). Химические свойства галогеналкенов (ре-

акции присоединения, замещения, полимеризации). Взаимное влияние атомов в молекулах галогензаме-

щённых углеводородов. Продукты полимеризации галогензамещённых углеводородов: поливинилхло-

рид, хлоропреновый каучук, политетрафторэтилен. 

Демонстрации. Агрегатное состояние алканов в зависимости от молярной массы (бутан, гексан, 

парафин). Несмешиваемость гексана с водой, сравнение плотности гексана и воды. Растворение парафи-

на в гексане. Растворимость в гексане брома и перманганата калия. Бромирование алканов. Радикальное 

бромирование толуола. 

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Построение моделей молекул 

алкенов. 3. Сравнение способности к окислению алканов и алкенов. 4. Сравнение способности к броми-

рованию при обычных условиях алканов и алкенов. 5. Действие перманганата калия на бензол и толуол. 

Практическая работа. 3. Получение этилена и опыты с ним. 
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Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотно-

сти и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 2. Расчеты массо-

вой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 3. Расчеты теплового эф-

фекта реакции. 4. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (18 ч) 

Спирты. Состав спиртов. Классификация и номенклатура спиртов. Физические свойства спиртов. 

Межмолекулярные водородные связи и их влияние на физические свойства спиртов. Химические свойст-

ва: взаимодействие со щелочными металлами, с галогеноводородами, внутри- и межмолекулярная дегид-

ратация, реакция этерификации, окисление.  

Простые и сложные эфиры. Номенклатура простых эфиров. Комплексообразование многоатом-

ных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение и применение спиртов. 

Фенолы. Классификация и номенклатура фенолов. Физические свойства фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами и со щело-

чами, бромирование, нитрование, окисление, гидрирование).  Образование комплексных соединений с 

хлоридом железа (III) — качественная реакция на фенолы. Сравнение химических свойств одноатомных 

спиртов и фенола. Получение и применение фенолов. Бактерицидная активность фенолов. 

Альдегиды и кетоны. Карбонильные соединения. Номенклатура и изомерия альдегидов и кетонов. 

Физические свойства альдегидов и кетонов. Электронное и пространственное строение карбонильной 

группы. Строение молекул альдегидов. Химические свойства: реакции нуклеофильного присоединения 

(гидратация, присоединение к альдегидам спиртов, гидросульфита натрия, циановодорода), восстановле-

ние альдегидов и кетонов, окисление альдегидов, полимеризация и поликонденсация. Полуацетали. Аце-

тали. Качественные реакции на альдегиды: с гидроксидом меди (II), с аммиачным раствором оксида се-

ребра, с фуксинсернистой кислотой. Получение альдегидов и кетонов.  Применение альдегидов и 

кетонов. Антисептическое действие формальдегида. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот. Электронное и пространственное 

строение карбоксильной группы. Гомологические ряды и общие формулы карбоновых кислот. Физиче-

ские свойства карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных кислот: реакции нук-

леофильного замещения, кислотные свойства. Механизм реакции этерификации. Сила галогензамещён-

ных карбоновых кислот. Особенность химических свойств муравьиной кислоты. Особенности химиче-

ских свойств предельных двухосновных, непредельных одноосновных, ароматических карбоновых ки-

слот. Получение карбоновых кислот. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, уксус-

ная и бензойная. Медико-биологическое значение и применение карбоновых кислот.  

Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры. Галогенангидриды. Ами-

ды. Ангидриды. Тиоэфиры. Получение хлорангидридов. Реакционная способность функциональных про-

изводных карбоновых кислот. Кислотный гидролиз сложных эфиров. Щелочной гидролиз сложных эфи-

ров — омыление. Применение и медикобиологическое значение производных карбоновых кислот. 

Демонстрации. Реакция изопропилового спирта с хлороводородом. Шаростержневые модели мо-

лекул альдегидов и кетонов. Образование биурета при разложении мочевины.  

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. Растворимость раз-

ных спиртов в воде. 8. Окисление пропанола-1 и пропанола-2. 9. Реакция нуклеофильного замещения 

спирта. 10. Окисление спирта дихроматом калия. 11. Иодоформная реакция. 12. Взаимодействие много-

атомных спиртов с гидроксидом меди(П). 13. Обнаружение гликольного фрагмента в глицерине. 14. Рас-

творимость и кислотно-основные свойства фенола. 15. Бромирование фенола. 16. Окисление фенолов. 17. 

Качественная реакция на фенолы. 18. Реакция «серебряного зеркала». 19. 

Окисление альдегидов гидроксидом меди(П). 20. Диспропорционирование формальдегида. 21. Ка-

чественная реакция на альдегиды с фуксинсернистой кислотой. 22. Иодоформная реакция на ацетон. 23. 

Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и сложных эфиров. 24. Сравнение раство-

римости карбоновых кислот и их солей в воде. 25. Кислотные свойства уксусной кислоты. 26. Реакция 

этерификации. 27. Обнаружение уксусной кислоты (качественная реакция на ацетат-ион). 28. Сравнение 

способности к окислению муравьиной, щавелевой и уксусной кислот. 29. Качественная реакция на щаве-

левую кислоту. 30. Гидролиз диметилформамида. 31. Гидролиз мочевины. 32. Основные свойства моче-

вины. 33. Дезаминирование мочевины. 34. Гидролиз этилацетата. 
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Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Спирты. Фенолы. Альдеги-

ды. Кетоны». 5. Получение уксусной кислоты и изучение её свойств. 

Расчетные задачи. 5. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 6. Расчеты 

массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с оп-

ределенной массовой долей растворенного вещества. Расчеты массы (объема, количества вещества) про-

дуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Тема 4. Азотосодержащие органические соединения. Гетерофункциональные соединения (13 

ч) 

Амины. Общая формула аминов. Номенклатура аминов. Первичные, вторичные, третичные амины. 

Физические и химические свойства аминов. Анилин. Основные свойства аминов. Сила аминов и нитро-

соединений. Нуклеофильные свойства аминов. Дезаминирование. Реакция бромирования анилина. Реак-

ция электрофильного замещения по ароматическому кольцу. Реакция горения аминов. Окисление анили-

на. Получение аминов. Реакции Зинина. Применение и медико-биологическое значение аминов. Биоген-

ные амины. 

Гетероциклические соединения. Карбоциклические и гетероциклические соединения. Кислород-

содержащие гетероциклические соединения. Азотсодержащие гетероциклы. Физические и химические 

свойства пиридина и пиррола. Общая характеристика гетероциклических соединений с двумя и более ге-

тероатомами. Пиримидин. Пурин. Применение гетероциклических соединений. 

Гетерофункциональные соединения. Принципы номенклатуры гетерофункциональных соедине-

ний. Аминоспирты. Гидроксикетоны и гидроксиаль дегиды. Аминокислоты. Протеиногенные аминокис-

лоты. Фенолокислоты. Гидроксикислоты и оксокислоты. Цикл Кребса. Асимметрический атом уг-

лерода. Оптическая изомерия. Энантиомеры. Проекции Фишера. Применение гетерофункциональных 

соединений. 

Демонстрации. Растворимость и основные свойства пиридина. Комплексообразование пиридина. 

Лабораторные опыты. 35. Растворимость и кислотно-основные свойства анилина. 36. Окисление 

анилина. 37. Бромирование анилина. 

Тема 5. Химия природных соединений (23 ч) 

Жиры. Общая характеристика жиров. Липиды. Кислотный состав жиров. Полиненасыщенные и на-

сыщенные жирные кислоты. Физические свойства жиров. Растительные и животные жиры. Липопротеи-

ны. Химические свойства жиров. Гидролиз и омыление жиров. Применение жиров. 

Фосфолипиды клеточных мембран. Поверхностно-активные вещества 

(ПАВ).Глицерофосфолипиды (фосфатидилэтаноламины, фосфатидилхолины, фосфатидилсерины). 

Сфингофосфолипиды. Сфингомиелины. Жидкостно-мозаичная модель строения биологических мембран. 

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Биополимеры. Моносахариды. 

Глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза. Стереоизомерия моносахаридов. Формулы Фишера. Образо-

вание циклических форм моносахаридов. Формулы Хеуорса. Химические свойства моносахаридов (ком-

плексообразование с ионами меди(П), образование сложных эфиров, восстановление до многоатомных 

спиртов, окисление до кислот, окисление моносахаридов с деструкцией углеродной цепи, образование 

гликозидов). АТФ и АДФ. Брожение (спиртовое, молочнокислое, маслянокислое). Превращения глюкозы 

в организме (гликолиз, гликогенез, пентозофосфатный путь). Применение моносахаридов. Общая харак-

теристика дисахаридов. Строение дисахаридов. Ацетали. Гликозидные связи. Сахароза. Мальтоза. Лак-

тоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Общая характе-

ристика полисахаридов. Поли-D-глюкопиранозы. Гомополисахариды. Амилоза. Амилопектин. Крахмал. 

Гликоген. Целлюлоза. Гидролиз полисахаридов. Декстрин. Сложные эфиры целлюлозы с уксусной и 

азотной кислотами. Качественные реакции на крахмал и целлюлозу. 

Аминокислоты. Общая характеристика аминокислот. Биологическое значение а-аминокислот. Не-

заменимые и заменимые аминокислоты. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Химические свойства аминокислот (ре-

акции с кислотами и щелочами, реакции этерификации и дезаминирования, декарбоксилирование и тран-

саминирование). Качественная реакция на аминокислоты. Реакции аминокислот, обусловленные допол-

нительными функциональными группами. Пептидная (амидная) связь. Основные аминокислоты, обра-

зующие белки. Способы получения аминокислот. Применение аминокислот. Капрон. 
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Белки. Белки как природные биополимеры (полипептиды). Структура белковой молекулы. Свойст-

ва белков. Глобулярные и фибриллярные белки. Кислотно-основные свойства белков. Денатурация. Ре-

натурация. Гидролиз белков. Цветные реакции белков (биуретовая, ксантопротеиновая, реакция Фолля). 

Биологические функции белков. Применение белков. 

Нуклеиновые кислоты. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. Дезоксирибо-

нуклеиновая кислота (ДНК). Рибонуклеиновая кислота (РНК). Дезоксирибонуклеозиды. Рибонуклеози-

ды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как полинуклиотиды. Нуклеиновые основания (тимин, урацил, 

цитозин, аденин, гуанин). Таутомеры, лактимная и лактамная формы. Фосфодиэфирная связь. Первичная 

структура ДНК и РНК. Принцип комплементарности. Гидролиз полинуклеотидов. Применение нуклеи-

новых кислот. 

Органическая химия — основа медико-биологических наук. Органическая химия и физиология. 

Гормоны. Эстрадиол. Тестостерон. Органическая химия и фармакология. Пенициллины. Органическая 

химия и биохимия. Никотинамид. Никотиновая кислота. Никотин. 

 

Демонстрации. Гидролиз крахмала. 

 

Лабораторные опыты. 38. Образование кальциевых солей насыщенных высших жирных кислот. 

39. Обнаружение двойной связи в олеиновой кислоте. 40. Обнаружение двойных связей в лимонене. 41. 

Обнаружение гликольного фрагмента в глюкозе и фруктозе. 42. Проба Троммера на моносахариды. 43. 

Реакция Селиванова на фруктозу. 44. Моделирование процесса биологического окисления глюкозы. 45. 

Обнаружение гликольного фрагмента в лактозе и сахарозе. 46. Проба Троммера на дисахариды. 47. Гид-

ролиз сахарозы. 48. Качественная реакция на крахмал. 49. Амфотерные свойства α-аминокислот. 50. 

Комплексообразование а-аминокислот. 51. Дезаминирование а-аминокислот. 52. Качественная реакция 

на а-аминокислоты. 53. Ксантопротеиновая реакция. 54. Обнаружение меркаптогрупп в белке. 55. Биуре-

товая реакция. 

Практические работы. 6. Практическая работа по теме «Углеводы». 7. Решение эксперименталь-

ных задач по теме «Химия природных соединений». 8. Решение экспериментальных задач. 

11 класс 

Тема 1. Строение вещества (10 часов) 

 Строение атома. Современные представления о строении атома. Состояние электрона в атоме. 

Корпускулярно-волновой дуализм электрона. Квантовые числа. Основное и возбуждённое состояние 

атома. Правило Хунда. Порядок заполнения подуровней у s-, р-, d- и f-элементов. Электронные конфигу-

рации атомов. Экологические проблемы Архангельской области в связи с деятельностью военно-

промышленного комплекса. Изменение атомного радиуса в периодах и группах периодической системы 

Д. И. Менделеева. Образование ионов. Энергия ионизации. Сродство к электрону. Электронное строение 

ионов.  

Химическая связь. Кристаллические решётки. Общие представления о химической связи. Элек-

троотрицательность. Металлы и неметаллы. Химическая связь: ионная, металлическая, ковалентная. Ко-

валентная полярная и ковалентная неполярная связь. Диполи. Энергия связи. Длина связи. Механизмы 

образования ковалентной связи — обменный и донорноакцепторный. Типы гибридизации. Ориентация 

гибридных орбиталей. Прочность σ-связи и π-связи. Невалентные взаимодействия —ориентационное и 

дисперсионное. Водородная связь. Кристаллические решётки: молекулярные, атомные, ионные, металли-

ческие. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решё-

ток. 

Тема 2. Основные закономерности протекания реакций (14 часов) 
Элементы химической термодинамики. Самопроизвольные и несамопроизвольные реакции. Химическая 

термодинамика. Термодинамическая система — открытая и закрытая. Экзотермические и эндотермические реак-

ции. Внутренняя энергия. Энтальпия и энтропия. Экстенсивные параметры. Интенсивные параметры. Энергия 

Гиббса. Энтальпийный и энтропийный факторы. Принцип энергетического сопряжения. Обратимые и необрати-

мые реакции. Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Смещение химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. Гомеостаз.  
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Элементы химической кинетики. Механизм реакций. Элементарный акт. Параллельные реакции. После-

довательные реакции. Гомогенные реакции. Гетерогенные реакции. Скорость реакции, её зависимость от различ-

ных факторов. Кинетические уравнения. Константа скорости реакции. Период полупревращения. Зависимость 

скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации реакции. Катализ. Катализаторы. Ин-

гибиторы. Применение ингибиторов на предприятиях области. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Стехиометрия. Стехиометрия. Молярная масса. Молярный объём газов. Количество вещества. Моль. Отно-

сительная плотность газа по другому газу. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Молярная масса смеси газов. По-

стоянная Авогадро. Соотношения между количествами веществ в химических уравнениях. 

Растворы. Гомогенные и гетерогенные системы. Растворы. Молярная концентрация растворённого вещест-

ва. Массовая концентрация растворённого вещества. Массовая доля. Объёмная доля. Коэффициент растворимости. 

Зависимость растворимости некоторых солей от температуры. Насыщенный и ненасыщенный раствор. Сольвата-

ция. Сольваты. Гидраты. Аквакомплексы. Растворимость. 

Демонстрации. Тепловые эффекты при растворении концентрированной серной кислоты и нитрата 

аммония. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида водоро-

да в присутствии катализатора. 

Тема 3. Вещества и основные типы их взаимодействия (24 часа) 

Классификация неорганических веществ и реакций. Оксиды. Кислоты. Основания. Соли. Окси-

ды кислотные, оснóвные, амфотерные, несолеобразующие. Кислоты кислородсодержащие и бескисло-

родные. Кислоты одноосновные и многоосновные. Основания. Щёлочи. Нерастворимые основания. Ам-

фотерные основания. Соли средние, кислые, смешанные, оснóвные. Соли двойные. Классификация реак-

ций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Электролитическая диссоциация. Реакция нейтрализации. Электролиты и неэлектролиты. Теория 

электролитической диссоциации. Механизм электролитической диссоциации. Сильные и слабые элек-

тролиты. Степень ионизации (диссоциации). Диссоциация кислот, оснований, солей. Реакция нейтрали-

зации. 

Реакции обмена с участием солей. Взаимодействие средних солей с кислотами, с основаниями и 

между собой. Реакции с участием кислых солей. Гидролиз солей. Совместный гидролиз. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Амфотерность. Реакции амфотерных оксидов в расплаве. 

Комплексообразование в расплавах. Реакции амфотерных оксидов и гидроксидов в растворе. Реакции 

солей металлов, образующих амфотерные соединения. 

Значение кислотно-основных реакций для организма человека. Водородный показатель (pH). 

Буферная система. Значения рН жидкостей организма человека в норме. Буферные системы организма 

(гидрокарбонатная, гемоглобиновая, фосфатная, белковая), их взаимосвязь. Буферная ёмкость. На-

рушение кислотно-основного состояния. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. Степень окисления. Классификация 

окислительно-восстановительных реакций. Влияние среды раствора на протекание окислительно-

восстановительных реакций. Окислительно-восстановительные реакции с участием двух восстановите-

лей или двух окислителей. Электролиз расплавов и растворов солей. Представление о гальваническом 

производстве на машиностроительных предприятиях области. 

Строение комплексных соединений. Донорно-акцепторный механизм образования комплексных 

соединений. Центральный атом. Внутренняя координационная сфера. Лиганды: монодентатные, биден-

татные, полидентатные. Внешняя координационная сфера. Правила названия комплексной частицы. На-

звания лигандов. Правила номенклатуры. Полиядерные комплексы. Макроциклические комплексы. Ко-

ординационное число. Конфигурация комплексных соединений. 

Демонстрации. Физические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Изучение электропровод-

ности растворов. Реакция нейтрализации. Реакции кислых солей с металлами. Получение комплексных 

солей.  

Лабораторные опыты. 1. Совместный гидролиз. 2. Влияние изменения температуры на смещение 

равновесия гидролиза. 

Практические работы. 1. Гидролиз солей. 

Тема 4. Химия элементов (54 часа) 

Биогенные элементы. Классификация элементов. Биогенные элементы. Органогены. Элементы 

электролитного фона. Микроэлементы. Классификация биогенных для организма человека. Общая ха-
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рактеристика s-элементов. Общая характеристика р-элементов. Максимальные и минимальные значения 

степеней окисления p-элементов 2—4-го периодов с примерами бинарных соединений. Общая характе-

ристика d-элементов. Степени окисления биологически важных d-элементов в соединениях. 

Водород и кислород. Водород. Окислительно-восстановительная двойственность водорода. Гидри-

ды металлов. Кислород. Аллотропные модификации кислорода. Химические свойства кислорода. Лабо-

раторные способы и промышленные способы получения кислорода. Химические свойства озона. Качест-

венная реакция на озон. Вода и пероксид водорода. Окислительно-восстановительная двойственность пе-

роксида водорода. Окислительно-восстановительные реакции с участием пероксида водорода в разных 

средах. 

Галогены. Общая характеристика и физические свойства. Химические свойства галогенов. Лабора-

торные способы получения галогенов. Окислительная способность галогенов. Диспропорционирование 

галогенов. Электролиз раствора хлорида натрия в производстве хлора при отбелке целлюлозы. Физиче-

ские и химические свойства галогеноводородов. Особенные свойства фтороводородной кислоты. Качест-

венные реакции на ионы галогенов. Кислородсодержащие соединения галогенов. Хлорноватистая кисло-

та. Хлористая кислота. Хлорноватая кислота. Хлорная кислота. Гипохлориты. Хлориты. Хлораты. Пер-

хлораты. Применение галогенов и их важнейших соединений. Применение молекулярного хлора и его ки-

слородосодержащих соединений для отбелки целлюлозы. 

Сера. Характеристика элемента и простого вещества. Нахождение в природе. Флотация. Аллотроп-

ные модификации серы: ромбическая сера, моноклинная сера. Химические свойства серы. Сероводород. 

Химические свойства сероводорода. Сероводородная кислота. Химические свойства сероводородной ки-

слоты. Сероводород. Физические свойства сероводорода. Восстановительные свойства сероводорода. 

Качественная реакция на сероводород и сульфиды. Строение молекулы оксида серы (IV). Физические 

свойства, получение и химические свойства оксида серы (IV). Оксид серы (IV) как основной загрязнитель 

воздуха на предприятиях теплоэнергетики. Свойства сульфитов. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Применение оксида серы (IV) и солей сернистой кислоты. Соединения серы со степенью окисления +6. 

Оксид серы (VI), его свойства. Серная кислота. Окислительные свойства разбавленной и концентриро-

ванной серной кислоты. Получение серной кислоты. Окислительные свойства сульфатов. Разложение 

сульфатов. Основные аналитические реакции, применяющиеся для обнаружения серосодержащих анио-

нов. Применение сульфатов. 

Азот и фосфор. Общая характеристика элементов VА-группы. Физические и химические свойства 

азота. Получение и применение азота. Соединения азота со степенью окисления –3. Аммиак, его физиче-

ские и химические свойства и применение. Соли аммония, их свойства. Качественное определение ам-

миака и иона аммония. Свойства нитридов. Оксиды азота. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кисло-

та. Окислительные свойства разбавленной и концентрированной азотной кислоты. Нитраты, их свойства. 

Разложение нитратов. Применение нитратов. 

Строение и свойства простых веществ, образованных фосфором. Аллотропия фосфора. Разли-

чия в свойствах белого и красного фосфора. Соединения фосфора со степенью окисления –3. Фосфиды 

металлов. Фосфин, его свойства. Соединения фосфора со степенью окисления +3. Оксида фосфора (III). 

Фосфористая кислота. Соединения фосфора со степенью окисления +5. Оксид фосфора (V). Фосфорная 

кислота, её физические, химические свойства, получение, применение. Пирофосфорная кислота. Получе-

ние фосфора. Галогениды фосфора (III). Галогениды фосфора (V). 

Углерод и кремний. Характеристика элементов. Аллотропные модификации углерода: графит, ал-

маз, карбин, фуллерены. Сравнение физических свойств алмаза и графита. Химические свойства графита, 

кокса. Реакции диспропорционирования графита. Карбиды. Ацетилениды. Алмазы на территории Ар-

хангельской области. Оксид углерода (II), его получение, свойства и применение. Оксид углерода (IV), 

его электронное строение, получение, свойства и применение. Угольная кислота и её соли — карбонаты, 

гидрокарбонаты. Свойства карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кристаллическая решётка кремния. Аллотропия кремния. Взаимодействие кремния с простыми и 

сложными веществами. Окислительные и восстановительные свойства. Оксид кремния (IV): нахождение 

в природе, химические свойства. Кремниевые кислоты. Силикаты. Силикагель. Гидролиз растворимых 

силикатов. Производство цемента в Архангельской области. 
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Металлы IA- и IIА-групп. Щелочные металлы. Конфигурация атомов металлов IA- и IIА-групп. 

Изменение металлических свойств по группе и периоду. Природные соединения металлов IA- и IIА-

групп. Физические свойства. Химические свойства: взаимодействие с водой, с кислородом и другими 

простыми веществами. Щёлочноземельные металлы. Гидриды металлов. Амиды. Оксиды щелочных и 

щёлочноземельных металлов, их свойства. Гидроксиды щелочных и щёлочноземельных металлов, их 

свойства. Пероксиды и надпероксиды щелочных и щёлочноземельных металлов, их свойства и примене-

ние. Жёсткость воды. Представление о вкладе гидрокарбонатов кальция и магния в общую жесткость 

природных вод области. Окрашивание пламени ионами металлов IA- и IIA-групп. Биологическое значе-

ние натрия, калия и магния. Стронций в природных водах области. 

Алюминий. Нахождение в природе. Электронная конфигурация атома. Физические свойства. Хи-

мические свойства: взаимодействие с кислородом и другими простыми веществами, водой, растворами 

солей, расплавами и растворами щелочей, пассивирование концентрированными серной и азотной кисло-

тами. Оксид алюминия. Алюминаты. Тетрагидроксоалюминаты. Взаимодействие оксида алюминия с ок-

сидами, гидроксидами и карбонатами металлов IA- и IIA-групп. Гидроксид алюминия, его получение, 

свойства и применение. Бокситы в Архангельской области. 

Хром. Хром, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические и химические 

свойства. Пассивирование концентрированными серной и азотной кислотами, «царской водкой». Приме-

нение. Оксиды хрома. Соли хрома (III). Хромовая кислота. Дихромовая кислота. Хроматы. Дихроматы. 

Соли хрома (VI). Медико-биологическое значение соединений хрома. 

Соединения марганца. Степени окисления марганца. Оксид и гидроксид марганца (II). Оксид мар-

ганца (IV). Манганаты. Перманганаты. Биологическое значение марганца. 

Железо. Нахождение в природе. Электронная конфигурация железа. Физические и химические 

свойства. Пассивирование концентрированными серной и азотной кислотами. Оксиды железа. Гидрокси-

ды железа, их свойства и получение. Соединения железа (II) и железа (III). Качественные реакции на ио-

ны Fe
2+

 и Fe
3+

. Доменные процессы. Ферраты. Железо —биогенный элемент. Медико-биологическое зна-

чение железа.  

Медь. Медь, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические и химические 

свойства. Применение. Оксид меди (I). Средние соли меди (I). Реакции комплексообразования меди (I). 

Оксид меди (II). Гидроксид меди (II). Качественная реакция на ионы Cu
2+

. Медь — биогенный элемент. 

Медико-биологическое значение меди. 

Серебро. Серебро, физические и химические свойства. Оксид серебра (I). Реакции комплексообра-

зования серебра (I). Нитрат серебра — реактив на ионы Сl
–
, Br

–
, I

–
. Применение серебра и его соедине-

ний. 

Цинк. Нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические и химические свой-

ства. Применение. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Реакции комплексообразования цинка. 

Цинк —микроэлемент. Медико-биологическое значение цинка. 

Демонстрации. Разложение нитратов. Образцы галогенов. Получение галогенов. 

Лабораторные опыты. 3. Окислительно-восстановительная двойственность пероксида водорода. 

4. Разложение пероксида водорода под действием каталазы. 5. Окисление бромид- и иодид-ионов. 6. Рас-

творимость иода. 7. Диспропорционирование иода. 8. Диспропорционирование серы. 9. Получение сер-

нистой кислоты. 10. Кислотно-оснóвные свойства сернистой кислоты и её солей. 11. Восстановительные 

свойства сернистой кислоты. 12. Получение сульфита бария (качественная реакция на сульфит-ион). 13. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 14. Получение хлорида аммония. 15. Свойства хлорида аммония. 

16. Окислительно-восстановительная двойственность нитрит-иона. 17. Окислительная способность нит-

рат-иона в щелочном растворе. 18. Изучение условий образования фосфатов кальция. 19. Получение уг-

лекислого газа. 20. Кислотно-оснóвные свойства угольной кислоты и её солей. 21. Взаимодействие 

угольной кислоты с карбонатом кальция. 22. Разрушение гидроксокомплексов металлов под действием 

углекислого газа. 23. Совместный гидролиз ионов аммония и силикат-ионов. 24. Взаимодействие уголь-

ной кислоты с силикатом натрия. 25. Качественная реакция на ион магния. 26. Качественная реакция на 

ион кальция. 27. Качественная реакция на ион бария. 28. Растворение алюминия в кислотах и щелочах. 

29. Взаимодействие тетрагидроксоалюминат-иона с ионами алюминия. 30. Взаимодействие солей хрома 

(III) с аммиаком и щёлочью. 31. Окисление соединений хрома (III) в щелочной среде. 32. Изучение рав-
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новесия дихромат—хромат в водной среде. 33. Восстановление соединений хрома (VI) в кислой среде. 

34. Получение гидроксида марганца (II) и его окисление. 35. Окислительные свойства оксида марганца 

(IV). 36. Получение гидроксидов железа. 37. Качественная реакция на ион железа Fe
2+

. 38. Качественные 

реакции на ион железа Fe3
+
. 39. Отношение меди к действию кислот. 40. Получение гидроксида и амми-

нокомплекса меди (II). 41. Разрушение амминокомплекса меди (II). 42. Окислительные способности со-

единений меди (II). 43. Получение амминокомплекса меди (I) и его окисление. 44. Растворение цинка в 

кислотах и щелочах. 45. Образование гидроксо- и амминокомплекса цинка. 

Практические работы. 2. Получение водорода, кислорода, аммиака. Изучение их свойств. 3. 

Свойства соединений углерода и кремния. 4. Изучение качественных реакций ионов металлов IA – IΙIA-

групп. 5. Свойства соединений хрома и марганца. 6. Получение и свойства соединений железа, меди и 

цинка. 7. Решение экспериментальных задач. 
Биология  

Углубленный уровень 

10 класс 

Введение (2 ч) 

Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство живого. 

Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой материи. Методы познания живой 

природы. 

Демонстрации: Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни ор-

ганизации живой природы; методы познания живой природы. 

Раздел I БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (52ч) 

Тема 1. Молекулы и клетки (12ч) 

Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. Многообразие форм и 

размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная система. Прокариоты и эукариоты. 

Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и 

организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. Биополимеры. Регулярные и нерегуляр-

ные полимеры. Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой моле-

кулы. Биологические функции белков Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Диса-

хариды: сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Жиры,    воски,    

фосфолипиды.  Функции   липидов. Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нук-

леиновых кислот. Функции нуклеиновых кислот. АТФ, макроэргические связи. 

Демонстрации: Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул 

воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток животных и рас-

тений, прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная модель молекулы ДНК. 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции (6 ч) 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны Мембранные органеллы. 

Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды Опорно-двигательная система клетки. Ри-

босомы. Клеточные включения. 

Демонстрации: Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строе-

ние клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое пособие 

«Строение клетки». 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (8 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, катаболизма. 

Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. Фиксация энергии солнечного 

света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз 

воды. Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле Расщепле-

ние полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы Цикл Кребса. Окисли-

тельное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Демонстраци: Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клет-

ке; строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. Выделение 

кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 
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Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 ч) 

Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. Матричный 

принцип синтеза белка. Транскрипция. Генетический код и его свойства. Транспортные РНК. Биосинтез 

белка. Регуляция транскрипции и трансляции. Удвоение ДНК. 

Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза. Современные пред-

ставления о строении генов. Геном. Строение хромосом. Генная инженерия. Строение вирусов. Размно-

жение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. Обратная транскрипция. 

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (12 ч) 

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы митоза. Гомо-

логичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. 

Дифференцировка клеток. Эмбриогенез растений. Постэмбриональное развитие животных и растений. 

Апоптоз. Многоклеточный организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодейст-

вие клеток в организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. Мейоз. Определение пола у жи-

вотных. Половое и бесполое размножение. Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и 

диплоидной стадий  в жизненном цикле. Партеногенез. Образование половых клеток у животных и рас-

тений. Оплодотворение у животных и растений. 

Демонстрации: Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; спо-

собы бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития зародыша позво-

ночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия 

«Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных». 

Раздел 2 ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (14ч) 

Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. Гибридологиче-

ский метод изучения наследственности. Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные при-

знаки. Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. Ди-

гибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. Анализирующее скрещи-

вание. Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. Взаимодействие 

неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа генетических закономерностей. Сце-

пленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы картирования хромосом. 

Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, ограниченные полом. 

Демонстрации: Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания 

и их цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное наследование; 

взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание». 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (12 ч) 

Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. 

Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. Внеядерная наслед-

ственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. Причины возникновения мутаций. Мутагенные 

факторы среды. Экспериментальный мутагенез. Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и ко-

личественные признаки. Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Демонстрации: Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные 

мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, 

если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); механизм хромосомных мутаций; мо-

дификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений. Гербарный 

материал злаков с гомологической изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и 

т. д.) 

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (10 ч) 

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и дифференцировка. 

Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. 

Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные генетические элементы. Множественное дей-
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ствие генов. Летальные мутации. Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и 

трансгенные организмы. Клонирование. Генетические основы поведения. Генетические основы способ-

ности к обучению. 

Демонстрации: Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромо-

сомных мутаций. 

Тема 9. Генетика человека (10 ч) 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные болезни. Кар-

тирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения наследственных заболеваний. 

Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации: Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. Ди-

намические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора». 

Примерные лабораторные работы 

 Обнаружение биополимеров в биологических объектах. 

 Выделение дезоксинуклеопротеида из ткани селезенки (печени). Качественная реакция на 

ДНК. 

 Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

 Устройство световых микроскопов и техника микроскопирования. 

 Особенности строения клеток прокариот и эукариот. Клетки растений и животных. 

 Строение клетки. Размеры клеток и внутриклеточных структур. 

 Физиологические свойства клеточной мембраны. 

 Изучение морфологии и подсчет хромосом на временных препаратах из корешков кормовых 

бобов. 

 Хромосомы млекопитающих. Кариотип. 

 Гигантские хромосомы в слюнных железах личинок комара хирономуса (мотыля). 

 Митоз в клетках корешка лука. 

 Изучение мейоза в пыльниках цветковых растений. 

 Мейоз и развитие мужских половых клеток. 

 Сперматогенез и овогенез. Строение половых клеток. Начальные стадии дробления яйце-

клетки. 

 Дрозофила как объект генетических исследований. Постановка моногибридного и дигиб-

ридного скрещиваний. 

 Анализ наследования в первом поколении моногибридного и 

дигибридного cкрещивания. Постановка опыта на наследование, сцепленное с полом. 

 Анализ наследования во втором поколении моногибридного и дигибридного скрещиваний. 

Анализ наследования в первом поколении признаков, сцепленных с полом. Постановка опытов на сцеп-

ленное наследование. 

 Анализ наследования во втором поколении признаков, сцепленных с полом. Анализ сцеп-

ленного наследования в первом поколении. Постановка опыта на кроссинговер 

11 класс 

Раздел 1. ЭВОЛЮЦИЯ 63ч. 

Доместикация и селекция.  Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы разви-

тия. Биобезопасность. 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б.Ламарка, эволюционной тео-

рии Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида. Учение Ч.Дарвина об эволю-

ции. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Дви-

жущие силы эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетиче-

ская теория эволюции. Популяция – элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. 

Исследования С.С.Четверикова. Закономерности наследования признаков в популяциях разного типа. За-

кон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Обра-

зование новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчиво-
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сти биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). Пути и на-

правления эволюции (А.Н.Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологи-

ческого регресса.  

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы эволюции ор-

ганического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Гипотезы проис-

хождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение человеческих рас. Критика расизма и 

социального дарвинизма. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений эволюции 

Выявление ароморфозов у растений 

Выявление идиоадаптаций у растений 

Выявление ароморфозов у животных 

Выявление идиоадаптаций у животных 

Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

Раздел 2. ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 36ч 

         Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон оптимума. 

Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура экосистемы. Ком-

поненты экосистемы.  

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей.Правила экологической 

пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. Ус-

тойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности распределе-

ния биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. Эволюция биосферы. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы.  

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных экологических фак-

торов 

Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах) 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей) 

Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные изменения, 

наличие антропогенных изменений) 

Описание агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные изме-

нения, наличие антропогенных изменений) 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота 

Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере 

Темы экскурсий 

 Изменчивость организмов (окрестности школы) 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы) 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, 

племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

 

Физическая культура  
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Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в фор- мировании здоро-

вого образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональ-

ных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению рабо- тоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; се- ансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленно- сти, основы ме-

тодики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и про-

ведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

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, туриз-

ма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оп- тимального ка-

чества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных дви-

гательных навыков, и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 

физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физи- ческой 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; передвиже- ние на лыжах; технические приемы и командно-

тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в нацио-

нальных видах спор- та. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с эле-

ментами спортивного ориентирования. 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на 

национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны 

окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные рай-

оны в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и ис-

пользование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и 

маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначе-

ние и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответствен-

ности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, ка-

сающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
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Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защи-

ты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техно-

генного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные 

ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и реко-

мендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенно-

го и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназна-

чение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуа-

ции. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система проти-

водействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в 

области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осу-

ществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и 

ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, рас-

пространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения 

при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. 

Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здоро-

вого образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, обя-

занности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие проведе-

ния первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Пра-

вила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- эпидемиологического благо-

получия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их профилакти-

ка. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безо-

пасности медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и стра-

тегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной безопасно-

сти, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и обеспечение 

национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Ос-

новные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, во-

инские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС 

РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в 

ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. При-

зыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанно-

стей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для военнослужащих, 
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проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую 

службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского при-

ветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику 

и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и меха-

низмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для 

чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обра-

щении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении 

стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные грана-

ты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передви-

жения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, 

комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, 

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

по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Профес-

сиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Организация подго-

товки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших 

военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. 

Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Элективный учебный предмет «Индивидуальный проект» 

10 класс 

Раздел 1. Культура исследования и проектирования. Самоопределение. 
Понятие проекта и проектной деятельности. Типология проектов. Социальное проектирование: как 

сделать лучше общество, в котором мы живём. 

Практическое занятие: 

1. Первичное самоопределение. Выдвижение проектной идеи как формирование образа бу-

дущего. 

Раздел 2. Замысел проекта. Условия реализации проекта 
Структура проекта. Понятия «проблема» и «позиция» при осуществлении проектирования. Целепо-

лагание и постановка задач. Прогнозирование результатов проекта. 

Волонтёрские проекты и сообщества. Методы исследования: абстрагирование, анализ и синтез, ин-

дукция и дедукция, моделирование. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Роль ак-

ции в реализации проектов. Проекты и технологии: выбираем сферы деятельности. Бюджет проекта. Ре-

сурсы проекта. Сторонники и команда проекта: как эффективно использовать уникальный вклад каждого 

участника. 

Поиск информации. Выбор источников и сбор информации. Виды переработки чужого текста: кон-

спект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. Правила оформления цитат.  

Практическое занятие: 

2. Предварительная защита идеи собственных проектов обучающихся. 

Раздел 3. Проектная документация 

Ознакомление с положением об итоговом индивидуальном проекте. Методические рекомендации 

по написанию и оформлению проектов. Требования к оформлению письменной части работы. Паспорт 

проекта 

Визуализация учебной информации. Методы визуализации. Инфографика. Формы представления 
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проектов. Интеллект-карта. Стендовый доклад.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. Кален-

дарный график проекта.  

Применение информационных технологий в исследовании, проекте. Сбор и систематизация мате-

риалов. Оформление эскизов, моделей, макетов проектов.  

Практические занятия: 

3. Участие в школьных социальных проектах.  

4. Предзащита проектов.  

 

11 класс 

Раздел 1. Повторение курса 10 класса 
Проектные движения в России. Структура проекта. Целеполагание и постановка задач. Обоснова-

ние актуальности темы для проекта. Прогнозирование результатов проекта. Методические рекомендации 

по написанию и оформлению проектов. Требования к оформлению письменной части работы. Поиск ин-

формации. Сбор и систематизация материалов. Исследование как элемент проекта и как тип деятельно-

сти. 

Раздел 2. Условия реализации проекта 
Планирование действий – шаг за шагом по пути к реализации проекта. Поиск недостающей инфор-

мации. Ресурсы и бюджет проекта. Информационные технологии в проектной деятельности. 

Раздел 3. Трудности реализации проекта 
Переход от замысла к реализации проекта. Риски проекта. 

Практические занятия: 

1. Разработка и анализ проектного замысла мероприятия для обучающихся начальных клас-

сов «Безопасность детей в зимний период». 

2. Реализация разработанного мероприятия для обучающихся начальных классов «Безопасность де-

тей в зимний период». 

3. Анализ проектов сверстников. 

Раздел 4. Дополнительные возможности улучшения проекта  
Технология как мост от идеи к продукту. Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Разработка и проведение опроса. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Использо-

вание видеоролика в продвижении проекта.  Оформление и предъявление результатов проектной и ис-

следовательской деятельности. Способы и формы представления данных. Оформление таблиц, рисунков 

и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Компьютерная обработка данных ис-

следования. 

Раздел 5. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских ра-

бот 
Позиция эксперта. Критерии анализа и оценивания проектной работы. Практические занятия: 

4. Предварительная защита собственных проектов обучающихся. Оцениваем проекты сверстников.  

5. Оценка начального этапа исследования. 

6. Анализ и оценка собственных проектов обучающихся 

Раздел 6. Презентация и защита индивидуального проекта 
Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные во-

просы. 

Практические занятия: 

7. Психологический тренинг. Публичное выступление. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. 

8. Презентация и защита индивидуального проекта 

Элективный учебный предмет «Учимся писать сочинение-рассуждение» (базовый уровень) 

Раздел 1. Вводный. 

Лекция. Спецификация экзаменационной работы. Демонстрационная версия. Критерии и нормы 

оценки сочинения. 

1) выявить и сформулировать проблему текста; 
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2) прокомментировать сформулированную проблему; 

3) сформулировать позицию автора по выделенной проблеме; 

4) сформулировать свою позицию по выделенной проблеме, подкрепив её двумя аргу- мента-

ми; 

5) рассмотреть композицию сочинения. 

Раздел 2. 

Лекция. Как сформулировать проблему текста. 

Понятие «проблема», виды проблем, способы выявления проблем. 

Практическое занятие. Формулирование проблемы на основе прочитанного текста. 

Раздел 3. 

Лекция. Как прокомментировать проблему. Два способа изложения: от формулировки проблемы к 

комментарию и от комментария к формулировке проблемы. 

Практическое занятие. Комментарии к сформулированной проблемы на основе про- читанного 

текста. 

Раздел 4. 

Лекция. Как выявить позицию автора. Способы определения авторской позиции: 

1) посредством заглавия текста; 

2) через характеристику персонажей; 

3) посредством тропов, фигур, композиции текста. 

Практические занятия. Способы определения авторской позиции на основе прочи- танного текста. 

Раздел 5. 

Лекция. Доказательства из художественной литературы, цитаты, пословицы, истори- ческие фак-

ты. 

Практические занятия. Аргументирование позиции читателя. 

Лекция. Композиция сочинения – рассуждения. Способы оформление вступления: 

1) привести общие сведения об обсуждаемой проблеме; 

2) сослаться на авторитетное мнение по вопросу, близкому к обсуждаемой проблеме; 

3) обратиться к читателю, напоминая ему определённые жизненные ситуации, связан- ные с 

проблемой текста; 

4) описать мысли и чувства, которые возникли после прочтения текста; 

5) привести цитату; 

6) обратиться к фактам биографии, убеждениям автора текста; 

7) начать с проблемного вопроса. 

Практические занятия. Оформление вступления на основе на основе прочитанного текста. 

Лекция. Композиция сочинения - рассуждения. Способы оформления заключения: 

1) резюмирование, повторение в обобщённой форме позиции автора; 

2) риторический вопрос, подчёркивающий актуальность проблемы; 

3) обращение к читателю с призывом, побуждающим к активной деятельности; 

4) использование цитаты; 

5) открытый финал. 

Практические занятия. Оформление заключения на основе прочитанного текста. 

Раздел 6. 

Лекция. Речевые ошибки. 

Практические занятия. Нахождение и исправление речевых ошибок. 

Лекция. Грамматические ошибки. 

Практические занятия. Нахождение и исправление грамматических ошибок. 

Раздел 7. 

Практические занятия. Анализ сочинения – рассуждения с учетом требований к ито- говой атте-

стации. 

Раздел 8. 

Практические занятия. Написание сочинения – рассуждения. 

Элективный учебный курс «Русское правописание: орфография» (базовый уровень) 
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Особенности письменного общения 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Един- ство двух сторон 

общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятель- ности: говорение (перо дача смыс-

ла с помощью речевых сигналов в устной форме) — слушание (восприятие речевых сигналов, принятых 

на слух); письмо (передача смысла с помощью графических знаков) — чтении (смысловая расшифровка 

графических зна- ков). Формы речевого общения: письменные и устные. 

Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания; в устной речи от смысла к средствам 

его выражения в письменной речи. 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (букв, знаков 

препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное воспри- ятие текста и невозможность учитывать 

немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к написанному, совершенствования текста и 

т. д. Формы письменных вы- сказываний и их признаки: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, ста-

тьи, репор- тажи, сочинения (разные типы), конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Возникновение и развитие письма как средства общения. 

Орфография 

Орфография как система правил правописания 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. 

Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые Правила, нарушающие 

единообразие написания корня (ы и и в корне после при- 

ставок); понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) -кас- // -кос-, -лаг-// -лож-, -бир-/ /- бер-, -тир-//-тер-, -

стил- // -стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса -а); 2) - раст//-рос-, -скак-/ / -скоч- (зависи-

мость от последующего согласного); 3) -гар- // -гор-, 

-твар- //-твор-, -клан- // -клон-, -зар-// -зор- (зависимость от ударения); 4) корни с пол- ногласными 

и неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере// ре, ело// ле. 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с раз- ными принципами 

написания: 1) приставки на з/с — фонетический принцип; 2) все ос- тальные приставки (русские и ино-

язычные по происхождению) — морфологически \\ принцип написания. Роль смыслового анализа слова 

при различении приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффик- сов в словах разных 

частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе правильного написания 

суффиксов. 

Типичные суффиксы имен существительных и их написание: аръ-, -тель-, -ник-, 

-изн(а), -есть- (ость), -ени(е) и др. Различение суффиксов -чик- и -щик- со значением лица. Суф-

фиксы -ек и -ик-, -ец- и -иц- в именах существительных со значением умеш. шительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оваш (еват), -евит-, -лив- 

, -чив-, -чат-, -ист-, -оньк- (еньк) и др. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-; -к- и -ск- в 

именах прилагательных. Особенности образования сравнительной степс ни и превосходной степени при-

лагательных и наречий и написание суффиксов в этих фор- мах слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а , Кй , -ва-, -ирова-, -ича-, 

-ану- и др. Различение на письме глагольных суффиксов -ова- (ева) и -ыва-(-ива-). На- писание 

суффикса г или -и- в глаголах с приставкой обез/обес- (обезлесеть — обезлё- сить); -тъся и -тся в гла-

голах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксом. Выбор суффикса причастия настоя-

щего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суффикса при об-

разовании причастий прошедшего времени (посе- ять — посеявший — посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилага- тельных, образо-

ванных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. 

Система правил, регулирующих правописание окончаний слов разных частей 

речи. 
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Различение окончаний -е и -и в именах существительных. Правописание личных окончаний глаго-

лов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и причастий. 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится орфо-

грамма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; пра- вописание ы и и после ц; употреб-

ление разделительных ъ и ъ . 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); напи- сание сочетаний 

чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; употребление ь для обозна-

чения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографиче- ский анализ мор-

фемно-словообразовательных моделей слов. 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. Этимологическая справка как прием 

объяснения написания морфем. 

Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для объяснения 

правильного написания слов. 

Прием поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-ист-ого, о-цепл-

ени-ё) и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматиче- ского анализа сло-

ва при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико-

семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с разными частями речи. Разли-

чение приставки ни- и слова ни (частицы, союза). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефис- ное и раздельное на-

писания приставок в наречиях. Историческая справка о происхож- дении некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и орфографические 

отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку и др. от со-

звучных сочетаний слов. Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагатель-

ные, наречия). Смысловые и грам- матические отличия сложных прилагательных, образованных слияни-

ем, и созвучных словосочетаний (многообещающий — много обещающий). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. Работа со словарем 

«Слитно или раздельно?». 

Написание строчных и прописных букв 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или пропис- ной буквы. 

Работа со словарем «Строчная или прописная?» 

Содержание программы 11 класс 

Речевой этикет в письменном общении 
Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление этикетных 

форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т.д. в письменной речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России. Зачины 

и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы поздравления, приглашения, 

приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SMS-сообщения, элек-

тронная почта, телефакс и др.) 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на тематиче-

ских чатах Интернета. 

Пунктуация 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. 
Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации – расчле-

нять письменную речь для облегчения её понимания. Принципы русской пунктуации: грамматический, 

смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки препинания, 
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знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки препинания 

внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки 

препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения 
Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы предложения, 

отражение её на письме. Употребление точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце пред-

ложения. Выбор знака препинания с учетом особенностей предложения по цели высказывания и эмоцио-

нальной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки препинания в 

начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения 
Система правил данного раздела пунктуации. 

Знаки препинания между членами предложения. Тире в неполном предложении; интонационные 

особенности этих предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и интонационные 

особенности предложений с однородными членами; интонация перечисления. 

Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные неповторяющими-

ся союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами. Однородные члены, соединен-

ные двойными союзами. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-грамматической и 

интонационной характеристики предложения и его окружения (контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные особенности пред-

ложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространенные и нераспространенные, согласованные и несогла-

сованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. Грамматико-пунктуационные от-

личия причастного и деепричастного оборотов. 

Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными обстоятельствами, выражен-

ными именем существительным в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих и присое-

динительных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Сопоставительный анализ случаев 

выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Интонацион-

ные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. Семантико-грамматические от-

личия вводных слов от созвучных членов предложения. Уместное употребление в письменной речи раз-

ных смысловых групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые формулы 

обращений, используемые в письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и др.). 

 

Знаки препинания между частями сложного предложения 
Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных предло-

жений. 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные и смысло-

вые особенности предложений, между частями которых ставятся тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения. 
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Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих их трех и более частей, и выбор зна-

ков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи 
Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общей стилистиче-

ской направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски оптимального пунктуационного ва-

рианта с учетом контекста. Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста 

Элективный учебный предмет «Мир русской миниатюры» 

Тема 1. Цели и задачи курса. Миниатюра в русской литературе. Значение слова в лингвистических 

и энциклопедических словарях. Создание проекта  

«Миниатюра: развитие жанра» 

«Лирическая проза: определение жанра» 

Знакомство со спецификацией и кодификатором ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

Тема 2.  Жанр миниатюры в творчестве Ивана Бунина. История создания. Своеобразие тематики. 

Язык миниатюр. Анализ «Перевал», «Надежда», «Красавица» и др. по выбору учителя и учащихся. 

Тема 3. Лирические  произведения  И. Ф. Анненского. История создания. Своеобразие тематики.  

Ролевая лирика: «Тучи», «Песня заступа», «Не тревожь меня», «Мысли-иглы» и нек. др. Субъектами 

восприятия окружающего мира .  Призрачность границ между внутренним миром поэта и внешним бы-

тием. 

Тема 4.   Поэтика рассказа В.В. Набокова. История создания. Своеобразие тематики. Язык миниа-

тюр. Набоков - великолепный стилист, мастер метафоры и художественной формы. «Пасхальный 

дождь», «Слово» 

Тема 5.  Жанр миниатюры в творчестве А.И.Куприна. История создания. Своеобразие тематики. 

Притча  «Искусство», сказочки «О конституции» и «О Думе», «Маленькие рассказы» 1904-го года и 

«Рассказы в каплях» конца 1920-х годов.  

Тема 6. Короленко В.Г. Поэтическая миниатюра «Огоньки». История создания. Своеобразие тема-

тики. Язык миниатюр. 

«Мороз», «Последний лучик» - особенности жанра. 

Тема 7.   Метафорический мир «Затесей» В. Астафьева. История создания. Своеобразие тематики. 

Язык миниатюр. 

Тема 8. «Мгновения» Ю.Бондарева - тематическое богатство миниатюр. История создания. Своеоб-

разие тематики. Язык миниатюр. 

Тема 9. Какие «камешки – мысли» Владимир Солоухин подарил людям? 

История создания. Своеобразие тематики. Язык миниатюр. 

Тема 10. Лирические миниатюры Александра Солженицына. Философские мотивы «Крохоток». 

История создания. Своеобразие тематики. Язык миниатюр. 

Тема 11. Ф.Абрамов "Трава-мурава" - памятник-благодарение человеческому достоинству, доброте, 

неприметному подвигу. История создания. Своеобразие тематики. Язык миниатюр. 

Тема 13.. Защита проектов «Большие мысли малого жанра», «Тесты по русскому языку» (с рецензи-

ей товарища) 

Элективный учебный предмет «Трудные вопросы обществознания» 

Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и содержание эк-

заменационной работы 

ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. Демоверсия. 

Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения зада-

ний в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование тестовых заданий закрытого, 

открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. Заполнение бланков (входной 

контроль). 

2. Трудные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ. 
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2.1 Содержательные линии «Человек и общество»: ключевые понятия и трудные во-

просы 

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Общество и 

природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

общества. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Типология обществ. 

Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации и становление единого человечества. Гло-

бальные проблемы человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Сред-

ства массовой информации. Искусство, его формы, основные направления. Наука. Социальная и лично-

стная значимость образования. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Мораль 

Нравственная культура. Тенденции духовной жизни. 

Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание признаков и проявлений ди-

намизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание свойств). Целостность совре-

менного мира, его противоречия (понимание основных тенденций развития современного мира). Куль-

тура и духовная жизнь (социальные функции, тенденции развития). Мораль, ее основные категории. 

Тренинг по выполнению заданий данных содержательных линий 

2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях 

«Человек. Познание» 

Основные теоретические положения. Человек как результат биологической и социокультурной эво-

люции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. Деятельность человека, ее основные формы. 

Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность, 

личность. Социализация индивида. Свобода и ответственность личности. Познание мира. Формы позна-

ния. Истина и ее критерии. Относительность истины. Виды человеческих знаний. Научное познание. Со-

циальные науки и их классификация. Социальное и гуманитарное знание. 

Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. Деятель-

ность человека (определение значения понятий и их контекстное использование, анализ примеров и си-

туаций, формулирование собственных суждений и аргументов). Социализация личности (определение 

признаков понятия, оценка суждений, решение проблемных задач). Научное познание (распознавание 

методов научного знания, анализ научной информации). 

Тренинг по выполнению заданий по данным содержательным линиям. 

2.3 «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы 

Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы и 

их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная стратификация. Со-

циальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Соци-

альный контроль. Семья и брак как социальные институты. Демографическая и семейная политика в РФ. 

Молодежь как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные 

процессы в современной России. 

Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка различных суждений 

о неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений о социальных ролях с позиции общест-

венных наук. 

Модели заданий по содержательной линии и тренинг по выполнению заданий. 

2.4 Сложные вопросы изучения содержательной линии «Экономика» 

Теоретические вопросы содержания. Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. 

Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Основные источники финансирова-

ния бизнеса. Экономическое содержание собственности. Экономические системы. Рыночный механизм. 

Многообразие рынков 

Трудные вопросы. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Разделение труда и специализация. Значение специализации и обмена. Роль государства в эко-

номике. Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Банковская сис-

тема. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая экономика: внешняя торговля, между-

народная финансовая система. Экономика потребителя. Семейная экономика. Экономика производителя. 

Производство, производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата 
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и стимулирование труда. Безработица. 

Модели заданий и тренинг по выполнению заданий данной содержательной линии. 

Составление плана 

Составление плана (алгоритм1, алгоритм 2) 

Элективный учебный предмет «Обществознание: теория и практика» 

Модульный блок «Экономика» 11 часов 
Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. Производство, 

распределение, обмен, потребление. Факторы производства. Экономика как наука. Функции экономиче-

ской теории. Макроэкономика. Микроэкономика.  

Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических систем: тради-

ционная, централизованная, рыночная, смешанная. Многообразие рынков. Спрос, закон спроса. Предло-

жение, закон предложения. 

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. Экономическое 

содержание собственности. Виды собственности. 

Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. НД. 

Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы экономического цикла. 

Причины циклического развития экономики. Виды кризисов. Экономический рост.  

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. Денежно-

кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово-бюджетная политика. Налоги, 

функции налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Мировая эко-

номика. Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. Международная торговля. Типы эко-

номической интеграции. Структура международной валютно-финансовой системы.  

Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя. Рацио-

нальное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. Бизнес, предпринимательство. Ви-

ды предпринимательства. Основные принципы, регулирующие предпринимательскую деятельность. 

Функции предпринимательства.  

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда. Характерные 

черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. Безработица. Причины безрабо-

тицы. Основные виды безработицы. Последствия безработицы. 

Контрольная работа по модульному блоку «Экономика». Проверка уровня знаний и умений по 

пройденной теме. Решение заданий части 1 и 2. 

Модульный блок «Социальные отношения» 11 часов 
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. Типы соци-

альных действий. Формы социального взаимодействия.  

Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки социальной общности 

и ее виды. Виды социальных групп. Социальная структура общества. Квазигруппа. Организация. Малая 

группа. 

Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. Компоненты соци-

ального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль.  

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная дифферен-

циация. Неравенство. Стратификация. Критерии стратификации. Исторические типы стратификационных 

систем. Социальная мобильность. Виды социальной мобильности.  

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, традиции. Нормы 

морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические нормы, эстетические нормы. Девиантное 

поведение. Делинквентное поведение. Социальный контроль. 

Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. Брак, виды брака. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.  

Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения молодежи. 

Типы самодеятельности молодежи. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. Подходы (теории) 

понимания сущности этносов, их происхождения. Виды этнических общностей. Межнациональные от-
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ношения. Способы мирного сотрудничества. Основные тенденции развития наций. Межнациональный 

конфликт. Причины и типы межнациональных конфликтов. Виды национализма. Пути разрешения меж-

национальных проблем. Национальная политика в Российской Федерации. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. Причины, повод, 

противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный конфликт и виды. Функции социальных 

конфликтов.  

Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной России. 

Стратификационная структура российского общества. Основные тенденции развития социальной струк-

туры современного российского общества. 

Контрольная работа по модульному блоку «Социальные отношения». Проверка уровня знаний 

и умений по пройденной теме. Решение заданий части 1 и 2. 

Модульный блок «Право» 8 часов 
Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права, признаки 

нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды правовых норм. Право в сис-

теме социальных норм: особенности взаимодействия. Теории происхождения права, признаки и функции.  

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт права, под-

отрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные отрасли российского права. 

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: правовой 

обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, нормативно-правовой дого-

вор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов: закон, подзаконный акт.  

Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. Правонарушение. 

Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений: преступление и проступок.  

Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности Консти-

туции РФ: структура, содержание. 

Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки. Принципы 

юридической ответственности. Основные виды юридической ответственности. Функции. 

Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, семейного и уго-

ловного права в Российской Федерации. Характеристика основных отраслей российского законода-

тельства: основные источники, основные понятия и нормы.  

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. Междуна-

родный пакт о гражданских, политических, экономических, социальных и культурных правах. Судебная 

защита. Правосудие. Система международной защиты прав человека.  

Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. Правотворчество. За-

конность. Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение правовой культуры. 

Итоговый контроль  
Пробный ЕГЭ 3 часа. Проверка уровня подготовки учащихся к Единому государственному экза-

мену. 

Элективный учебный курс «Трудные вопросы истории» 

Введение (1 час) 

Общая характеристика особенности КИМов по истории, спецификой проведения экзамена, знаком-

ство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ. 

Тема: «История России с древности до конца XIII в.» (12 часов) 

Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. Восточнославянские племена и 

их соседи. Индоевропейцы. Славяне: западные, восточные, южные. Взаимоотношения славян с финно-

угорскими и балтийскими племенами. 

Занятие, общественный строй, верования восточных славян. Занятия восточных славян: пашен-

ное земледелие (подсечно-огневая система, перелог), скотоводство, рыболовство, охота, бортничество. 

Общественный строй: вече. Князь, дружина, ополчение. Торговый путь «из варяг в греки». Язычество. 

Пантеон богов. Идолы, волхвы. 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Дискуссия о 

происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. 

Русь при первых князьях. Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь Игорь, полюдье. 
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Княгиня Ольга: налоговая реформа. Святослав. Владимир Красно Солнышко. Принятие христианства на 

Руси. Христианская культура и языческие традиции. Княжение Ярослава Мудрого, «Русская Правда», 

Категории населения. Владимир Мономах. 

Культура древней Руси. Письменность и просвещение. Литература: «Повесть временных лет», 

«Слово о Законе и Благодати». Былины. Развитие зодчества (крестово-купольный храм). Живопись: ико-

нопись, мозаика, фрески. Прикладное искусство. 

Феодальная раздробленность: причины, особенность. Причины распада Древнерусского госу-

дарства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. Владимиро-Суздальское 

княжество. Новгородская земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ. Галицко-Волынское княжество. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками. Сражение на реке Калка. Северо-Восточный поход Ба-

тыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на Русь. Русь и Орда (иго, ярлык, выход). Экспансия с Запада. 

Культура XII-XIII веков. «Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила Заточника. Зодчество: 

Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире-на-Клязьме, церковь Покрова на Нер-

ли. Изобразительное искусство. Культура в период монголо-татарского ига. «Слово о погибели Русской 

земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище». Архи-

тектура. Иконопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «История России с древности до кон-

ца XIII века». Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части «А», «В», 

«С». 

Тема «История России с начала XIV до конца XVI вв.» (11 часов) 

Начало образования Российского централизованного государства. Москва как центр объедине-

ния русских земель. Политические, социальные, экономические и территориально-географические при-

чины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика московских князей. Борьба за 

власть внутри Московского великокняжеского дома. Причины возвышения Москвы. Московский князь 

Иван Данилович Калита, особенности внутренней и внешней политики. Дмитрий Иванович Донской. Ку-

ликовская битва. Поход Тохтамыша на Русь. 

Политика московских князей в первой половине XV в. Династическая война 1427 – 1452 гг. Ва-

силий II Темный. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Правление 

Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на Угре». «Судебник 1497». Василий III. 

Россия при Иване IV. Регентство Елены Глинской. 1547 год – венчание на царствование. Избран-

ная рада. Земский собор. Приказная система центральных органов власти. Судебник. «Стоглав». Оприч-

нина Ивана Грозного. 

Расширение территории России в XVI веке. Ливонская война. Присоединение Казанского княже-

ства. Присоединение Астраханского княжества. Присоединение Сибири. Ливонская война. 

Смута. Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия. Лжедмитрий I. 

Правление Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Выступление под предводительством Ивана 

Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». «Семибоярщина». Первое народное ополчение (Ляпу-

нов). Второе народное ополчение (Д. Пожарский, К. Минин). Земский собор 1613 г. 

Культура России в XIV-XVI веков. «Хождение за два моря» А. Никитин. Начало книгопечатания 

в России. Иван Федоров. Живопись. Архитектура. Успенский собор. Шатровый стиль. Собор Василия 

Блаженного. Федор Конь. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «История России с начала XIV до конца XVI ве-

ков». Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части «А», «В», «С». 

Тема «История России XVII-XVIII веков» (10 часов) 

Первые Романовы. Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в. Внутренняя поли-

тика России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович. Соборное уложение. Федор 

Алексеевич. Царевна Софья. 

Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон. Церковные реформы. 

Раскол. Старообрядцы. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII веке. Поляновский мир. Воссоединение Украины с Россией. 
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Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Культура России в XVII веке. Светский характер культуры. Научные знания. Литература. Театр. 

Архитектура. Живопись. 

Россия при Петре I. Великое посольство. Северная война. Основные сражения. Ништадтский мир-

ный договор. Реформы Петра в области экономике, управления, военном деле, социальной сфере. Народ-

ные выступления в первой половине XVIII века. 

Период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых 

группировок за власть. Екатерина I и А.Д. Меншиков. Петр III. Анна Иоанновна, бироновщина, конди-

ции. Россия при Елизавете Петровне. 

Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха «просвещенного абсолютиз-

ма». Развитие промышленности и торговли. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне. Русско-турецкие вой-

ны: выход к Черному морю. П.А. Румянцев. Г.А. Потемкин. Ф.Ф. Ушаков. А.В. Суворов. Разделы Поль-

ши. 

Культура России в XVIII веке. Эпоха Просвещения. Развитие образования. Наука и техника. Ли-

тература. Живопись – парадные портреты. Скульптура. Архитектура. Театр. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «История России XVII-XVIII веков». Проверка 

уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части «А», «В», «С».  

11 класс – 34 часа. 

Тема «Россия в XIX веке» 11 часов 

Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя политика. Ре-

формы Александра I. Войны с Францией. Тильзитский мир. Война с Персией. Отечественная война 1812 

г: основные сражения. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный 

союз. 

Восстание декабристов. Последние годы царствования Александра I. Аракчеев А.А. «Союз спасе-

ния». «Союз благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное тайное общество». Выступление 

декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I . Расправа над декабриста-

ми. Кодификация законов, М.М. Сперанский. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. Канкрина. Война с Перси-

ей. Война с Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем. Крымская война: причины, участники, ход 

военных действий, итоги. Парижский мирный договор. 

Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория официальной народно-

сти». Западники и славянофилы. «Общинный социализм» А. И. Герцена. Петрашевцы. 

Русская культура в первой половине XIX века. Развитие системы образования: университеты, 

институты, реальные училища. Развитие науки. Литература: романтизм, реализм. Искусство (живопись). 

Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. 

Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права: причины, разра-

ботка реформы, проведение. Значение отмены крепостного права в России. Земская реформа. Судебная 

реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформа просвещения. Реформа печати. Значение либе-

ральных реформ. 

Общественное движение второй половины XIX века. Либеральные идеи. Теория «крестьянского 

социализма». «Земля и воля». Народничество. Три течения в народничестве: бунтарское, заговорщиче-

ское, пропагандистское. «Хождение в народ». Раскол «Земли и воли»: «Черный передел» и «Народная 

воля». Убийство Александра II. Рабочее движение. «Освобождение труда». В.И. Ульянов (Ленин). 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Образование военных блоков. 

Культура второй половины XIX в. Процесс демократизации культуры. Система образования. Раз-

витие науки. Литература. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. Печать и кни-

гоиздательское дело. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XIX веке». Проверка уровня знаний и 

умений по пройденной теме. Решение заданий части «А», «В», «С». 

Тема «Россия в первой половине XX века» 11 часов 
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Социально-экономическое и политическое развитие страны в начале XX в. Русско-японская 

война. Особенности экономического развития России в начале XX в. Социальный состав населения. По-

литическое развитие. Николай II – последний российский император. Необходимость модернизации. Ре-

формы С.Ю. Витте. Русско-японская война. Портмутский мирный договор. Образование первых в России 

политических партий. 

Революция 1905-1907 гг. Столыпин П.А. Причины революции. Основные события революции. 

Деятельность I и II Думы. Итоги первой русской революции. Реформы П. А. Столыпина. 

Культура в начале XX века. Серебряный век русской культуры. Развитие образования и науки. 

Выдающиеся писатели и поэты Серебряного века. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Му-

зыка. 

Россия в Первой мировой войне. Причины первой мировой войны, участники. Позиция больше-

виков. События на фронтах первой мировой войны. «Прогрессивный блок». Влияние войны на ситуацию 

в стране. 

Великая российская революция. Февральская революция 1917 года: причины, участники. От 

Февраля к Октябрю. Двоевластие. Октябрьская революция. Провозглашение и утверждение советской 

власти. II съезд Советов, первые декреты. 

Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг. Гражданская вой-

на. Первые мероприятия Советской власти. Разгон Учредительного собрания. Брестский мир. Политика 

«военного коммунизма». Гражданская война: причины, участники, основные события. Интервенция. 

Итоги гражданской войны. 

Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. Переход к новой экономической политике. Суть НЭПа. 

Образование СССР. Политическая жизнь в 20-е – 30-е гг. Внутренняя борьба. Культ личности Сталина. 

Массовые репрессии. Ускоренная модернизация: индустриализация, коллективизация. Культурная рево-

люция. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР накануне войны. Основные этапы и сражения 

Великой Отечественной войны. Война с Японией. Героизм советских людей во время войны. Партизан-

ское движение. Антигитлеровская коалиция. Итоги Великой Отечественной войны. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой половине XX вв.». Проверка 

уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части «А», «В», «С». 

Тема «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» 10 часов 

СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная война». Восстановление народного хозяй-

ства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. «Холодная война» и ее влияние на внутреннюю и внеш-

нюю политику СССР. 

СССР в середине 1950-х – начале 1960-х гг. Н. С. Хрущев, приход к власти. XX съезд КПСС. «О 

культе личности и его последствия». Общественно-политическая жизнь страны. Реформы в социально-

экономической сфере. Внешняя политика. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Приход к власти Л.И. Брежнева. Экономическая 

реформа 1965 года. «Продовольственная программа». Концепция «Развитого социализма». Внешняя по-

литика. 

СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и внешняя политика. Распад СССР. М.С. 

Горбачев. Перестройка. Авария на Чернобыльской АЭС. Внешняя политика: «новое политическое мыш-

ление». События 1991 г. Распад СССР. 

Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг. 

Россия в 1992 – 2017 гг. Становление новой российской государственности. События 1993 г. При-

нятие Конституции 1993 г. Переход к рыночной экономике. Политическое, экономическое, националь-

ное, культурное развитие современной России. Россия в системе современных международных отноше-

ний. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй половине XX века – начале XXI 

века». Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части «А», «В», «С». 

 

Элективный учебный предмет «Право. Основы правовой культуры» (углубленный уровень) 

1. Что такое право 
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Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. 

Информация и право. 

2. Роль права в жизни человека и общества 

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. Информация и пра-

во. Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические особенности за-

рождения права в различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, 

Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его понима-

ния. Нормы права. Система регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирова-

ния. 

3. Теоретические основы права как системы 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. Институты 

права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли 

участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. 

Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых 

актов. 

4. Правоотношения и правовая культура 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. Поведе-

ние людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды правона-

рушений. Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юри-

дической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая 

идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. Осо-

бенности правовой системы в России. 

5. Государство и право 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в догосу-

дарственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение античного государ-

ства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории происхождения государства: 

теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки го-

сударства. Форма государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма 

власти. Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его структура. 

Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции Россий-

ской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок 

приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом 

правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской 

Федерации. 

6. Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской Федера-

ции. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей юрис-

дикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов 

внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, 

Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная ми-

грационная служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная налого-

вая служба, Федеральная таможенная служба. 

Элективный учебный предмет «Задачи с параметрами» (углубленный уровень) 

1 . Аналитические решения основных типов задач 
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Необходимые условия в задачах с параметрами. Решение линейных уравнений. Параметр и теорема 

Виета. Параметр и поиск решения рациональных уравнений. Параметр и поиск решения дробно-

рациональных уравнений. Квадратный трехчлен. Расположение корней квадратного трехчлена. Решение 

уравнений, содержащих модуль. Параметр и поиск решения тригонометрических уравнений. Метод раз-

ложения в задачах с параметрами. 

2. Квадратичная функция у=ах
2
 + bх + с, где а≠0 

«Каркас» квадратичной функции, исследование знаков дискриминанта и старшего коэффициента 

при построении «каркаса» квадратичной функции, содержащей параметры, определение вершины пара-

болы. Корни квадратичной функции, содержащей параметры. Теорема Виета в исследовании функции. 

Расположение корней квадратичной функции относительно данных точек. Решение уравнений, приво-

дящих к исследованию квадратичной функции. Метод интервалов в задачах с параметрами. Решение 

тригонометрических уравнений, сводящихся к исследованию расположения корней квадратичной функ-

ции. 

3. Применение производной 

Геометрический смысл производной в задачах с параметрами. Физический смысл производной. Ка-

сательная к кривой. Отыскание стационарных (критических) точек при исследовании 

функции, содержащей параметры. Возрастание и убывание функции, содержащей параметры. Ре-

шение текстовых задач на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции, содержащей па-

раметры. Применение производной. 

4. Графические приёмы 

Построение графического образа на координатной плоскости в системе (х; у).Построение графиче-

ского образа на координатной плоскости в системе (х; а). Отыскание решений уравнений с помощью на-

глядно-графической интерпретации. 

5. Свойства функции в задачах с параметрами 

Задачи с параметрами на отыскание Е(у). Нахождение наибольшего и наименьшего значения функ-

ции. Монотонность и обратимость функции в задачах с параметрами. Четность, периодичность в задачах 

с параметрами. Нахождение D(y) в задачах с параметрами. 

6. Аналитические решения основных типов задач ( 

Параметр и поиск решения иррациональных уравнений. Параметр и поиск решения показательных 

уравнений.. Параметр как равноправная переменная. Разные приёмы (введение новой переменной, ис-

пользование свойств функции, «ветвление»). 

7. Методы поиска необходимых условий 

Исследование симметрии аналитических выражений. Отыскание «выгодной» точки. 

Элективный учебный предмет «Решение уравнений и неравенств с модулями» (базовый уро-

вень) 

1. Уравнения 

Уравнения: уравнения-следствия, равносильные уравнения, уравнения, содержащие знак модуля, 

вида |f(х)|=a, а R. 

Понятия: уравнения, корень уравнения, уравнения-следствия, равносильные уравнения, модуль 

действительного числа. Рассматриваются примеры, иллюстрирующие методы решения уравнений с опо-

рой на приведенное определение. 

Уравнения, содержащие знак модуля, вида 

f (x)  g(x) . 

Алгоритм решения. Рассматриваются примеры, иллюстрирующие методы реше-

ния уравнений с опорой на теоретический материал. 

Уравнения, содержащие знак модуля, вида |f(х)|= |g(х)| 

Алгоритм решения. Рассматриваются примеры, иллюстрирующие методы реше-

ния уравнений с опорой на теоретический материал. 

Уравнения, содержащие знак модуля, вида F( |f(х)|)= |g(х)| 

Алгоритм решения. Рассматриваются примеры, иллюстрирующие методы реше-

ния уравнения уравнений с опорой на теоретический материал. 

Уравнения, содержащие знак модуля, вида |f 1 (х)| +|f 2 (х)| +…+|f n (х)| = g(х) 
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Алгоритм решения. Метод интервалов. Рассматриваются примеры, иллю-

стрирующие методы решения уравнений с опорой на теоретический материал. 

2. Неравенства 

Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля, вида f(|х| ) < g(х). 

Алгоритм решения. Рассматриваются примеры, иллюстрирующие методы решения неравенств с 

опорой на теоретический материал. 

Неравенства, содержащие знак модуля, вида |f(х)| < а. 

Алгоритм решения. Рассматриваются примеры, иллюстрирующие методы реше-

ния неравенств с опорой на теоретический материал. 

Неравенства, содержащие знак модуля, вида  |f(х)| < g(х). 

Алгоритм решения. Рассматриваются примеры, иллюстрирующие методы реше-

ния неравенств с опорой на теоретический материал. 

Неравенства, содержащие знак модуля, вида |f(х)| > g(х). 

Алгоритм решения. Рассматриваются примеры, иллюстрирующие методы реше-

ния неравенств с опорой на теоретический материал. 

Неравенства, содержащие знак модуля, вида |f(х)| > |g(х)| 

Алгоритм решения. Рассматриваются примеры, иллюстрирующие методы реше-

ния уравнений с опорой на теоретический материал. 

Неравенства, содержащие знак модуля, вида |f 1 (х)| +|f 2 (х)| +…+|f n (х)| > g(х). 

Алгоритм решения. Рассматриваются примеры, иллюстрирующие методы реше-

ния неравенств с опорой на теоретический материал 

3. Графики функций 

Построение графиков функций, содержащих модуль, вида у=|f(х)|. 

Рассматриваются свойства функции у=|х|. Алгоритм построения графика функции у=|f(х)|. Рас-

сматриваются примеры, иллюстрирующие методы построения графиков данных функций с опорой на 

теоретический материал. 

Построение графиков функций, содержащих модуль, вида у=f(|х|). 

Рассматривается алгоритм построения графика функции у=f(|х|) и примеры, иллюстрирующие ме-

тоды построения графиков данных функций с опорой на теоретический материал. 

Построение графиков функций, содержащих модуль, вида у= |f(|х|)|. 

Рассматривается алгоритм построения графика функции у= |f(|х|)|. 

и примеры, иллюстрирующие методы построения графиков данных функций с опорой на теорети-

ческий материал. 

Построение графиков функций, содержащих модуль, вида у=|f 1 (х)| +|f 2 (х)| 

+…+|f n (х)| . 

Рассматривается алгоритм построения графика функции у=|f 1 (х)|+ +|f 2 (х)| 

+…+|f n (х)| и примеры, иллюстрирующие методы построения графиков данных функций с опорой 

на теоретический материал. При построении графиков функций такого вида наиболее распространенным 

является метод вершин, при котором знак модуля раскрывается на основании самого определения моду-

ля. 

Построение графиков функций, содержащих модуль, вида |у | =f(х). 

Рассматривается алгоритм построения графика функции |у | =f(х). 

и примеры, иллюстрирующие методы построения графиков данных функций с опорой на теоре-

тический материал. 

Построение графиков функций, содержащих модуль, вида |у | =|f(х)|. 

Рассматривается алгоритм построения графика функции |у | =|f(х)|. 

и примеры, иллюстрирующие методы построения графиков данных функций с опорой на теоре-

тический материал. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих знак модуля, графическим способом. 

Алгоритм решения. Рассматриваются примеры, иллюстрирующие методы реше-

ния уравнений и неравенств с опорой на теоретический материал 
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Элективный учебный предмет «Решение планиметрических задач» (базовый уровень) 

1. Треугольник и его элементы. Признаки равенства и подобия треугольников. Равнобед-

ренный треугольник, его признаки и свойства. Соотношения между сторо- нами и углами треугольника. 

Теорема синусов и косинусов. Расширенная теорема синусов. Приемы нахождения медианы в треуголь-

нике. Свойство биссектрисы тре- угольника. 

Прямоугольный треугольник. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного тре-

угольника. Свойство медианы, проведенной к гипотенузе прямоугольного треугольника. Формулы для 

вычисления площадей треугольников. 

Замечательные точки треугольника. Формулы для вычисления радиусов вписанных и описанных 

окружностей около треугольников (в том числе, уточненные для частных случаев). Теоремы Чевы и Ме-

нелая. 

2. Четырехугольники. 

Четырехугольник. Сумма   внутренних   углов   выпуклого   четырехугольника. 

Сумма внешних углов выпуклого четырехугольника. 

Параллелограмм и трапеция как классы четырехугольников. Теорема Вариньона. Средние пропор-

циональные и средние геометрические в трапеции. Основные виды дополнительных построений в трапе-

ции. Ромб, прямоугольник и квадрат как частные виды параллелограмма. Формулы для вычисления пло-

щадей основных классов четырехугольников: параллелограммов и трапеций. Понятие четырехугольника, 

вписанного или описанного около окружности. Свойства этих конфигураций. Теорема Птоломея. 

Понятие опорного элемента и минимального базиса в решении геометрической 

задачи. 

3. Площади многоугольников. Площадь фигуры. Аксиомы площади. Использование 

свойства аддитивности площади при разбиении и достраивании многоугольника. 

Дополнительные теоремы о площадях треугольников. О разбиении треугольника на равновеликие. 

Об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, по равной высоте. Об отношении 

площадей треугольников с общим основанием и вершинами, лежащими на параллельной ему прямой. 

Дополнительные теоремы о площадях четырехугольников. О площади произвольного выпуклого 

четырехугольника. О площади четырехугольника со взаимно перпендикулярными диагоналями. О пло-

щади равнобедренной трапеции по высоте, проведенной из вершины тупого угла. 

Теорема Пифагора и формула Герона как ключевой момент в решении задач на нахождение площа-

ди фигур. Об отношении площадей подобных фигур. Соотношения между элементами фигур при вычис-

лении площадей вписанных и описанных многоугольников. 

4. Окружность и ее элементы. Измерение углов, связанных с окружностью. 

Пропорциональные линии в круге. Комбинации окружностей. 

Окружность и круг. Касательная к окружности, хорда. Дуга окружности, круговой сектор, сегмент, 

пояс. 

Измерение углов, связанных с окружностью. Угол центральный и вписанный. Измерение централь-

ных и вписанных углов. Величина угла, образованного касательной и хордой, имеющими общую точку на 

окружности. Величина угла с вершиной внутри круга, вне круга. 

Свойства хорд, секущих и касательных. Свойство радиуса, проведенного в точку касания касатель-

ной и окружности. Свойство отрезков касательных, проведенных к окружности из одной точки. Свойства 

дуг, заключенных между параллельными хордами. Свойства диаметра, перпендикулярного хорде. Про-

изведение отрезков пересекающихся хорд. Свойства линий в касающихся и пересекающихся окружно-

стях. Свойство линии центров двух касающихся окружностей. Связь расстояния между центрами двух 

касающихся окружностей и их радиусов (при касании внешнем и внутреннем). Свойство общей каса-

тельной двух окружностей, их общей хорды. Необходимое и достаточное условие касания извне двух ок-

ружностей. 

Элективный учебный курс «Лаборатория успешного ЕГЭ» 

Числа, корни, степени  
Числа и выражения. Все действия с действительными числами. Свойства действий. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Формулы сокращенного умножения. Тождественные преоб-

разования выражений, содержащих    корни натуральной степени 
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Текстовые задачи  
Тестовые задачи и задачи на «проценты»,  логические задачи. 

Равенства  
 Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения. Системы уравнений. Рациональные нера-

венства и системы неравенств.   Логарифмические уравнения. Показательные уравнения. Показательные 

и логарифмические неравенства. Тригонометрические уравнения.  

Функции  
Свойства функций. Чтение таблиц, графиков и диаграмм реальных зависимостей. Тригонометриче-

ские, показательные, логарифмические, степенные функции. 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить умения вычислять значения тригонометрических, 

показательных, логарифмических, степенных функций и выполнять преобразования тригонометриче-

ских, логарифмических выражений. 

Производные и интегралы  
Интегралы и производные. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функций Производ-

ная. Исследование функций с помощью производной. 

Итоговые занятия  

Рассматриваются задания с модулем в заданиях Единого государственного экзамена. Проверка пра-

вильности выбора стратегии выполнения заданий, оптимальности рабочих записей. Проверка правильно-

сти оформления работы, степени готовности к экзаменам. 

Элективный учебный курс «Решение стереометрических задач» 

1. Некоторые сведения из планиметрии (6 ч.) 
Треугольник, параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Их свойства и площади. 

Окружность и круг. Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности. Площадь круга и сектора и длина окружности. 

Правильные многоугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

2.Прямые и плоскости в пространстве (6 ч.) 
Взаимное расположение прямых в пространстве, прямой и плоскости, плоскостей. 

Теорема о трёх перпендикулярах. 

Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Рас-

стояние между параллельными плоскостями. Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и 

плоскостью. 

3.Многогранники (6 ч.) 
Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Прямая призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб. Симметрии в кубе и параллелепипеде. 

Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Пра-

вильная пирамида. 

4.Тела и поверхности вращения (4 ч.) 
Цилиндр. Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Шар и сфера, их сечения. 

5.Объемы тел и площади их поверхностей (6 ч.) 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пи-

рамиды и конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

6. Практикум решения задач ЕГЭ (5 часа). 

7. Итоговая промежуточная контрольная работа (1) 

 

Элективный учебный курс «Решение задач по механике» (углубленный уровень) 

1. Теоретические основы общего подхода к решению задач по физике. 

- классификация задач по физике 

- общие методы решения задач 

- этапы решения поставленной задачи 
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Самостоятельная работа учащихся. 

Составление таблицы по классификации и типам задач 

2. Устный метод решения задач. 

- схема решения качественных задач 

- простые качественные задачи 

- сложные качественные задачи как совокупность или комбинация нескольких простых задач 

Самостоятельная работа учащихся. 

Постановка простой качественной задачи и составление схемы ее решения. Построение цепи умо-

заключений для решения сложной качественной задачи. 

3. Аналитический метод решения задач. 

- решение стандартных задач 

- решение комбинированных задач 

- решение нестандартных задач. 

Самостоятельная работа учащихся. 

Применение аналитического метода при решении задач по темам: «Закон Архиме да», «Движение 

тел по наклонной плоскости», «Движение тела брошенного под углом к горизонту», «Движение связан-

ных тел». 

4. Графический метод решения задач. 

- задачи на чтение графиков 

- задачи на построение графиков физического процесса 

- определение максимального и минимального значения функции 

- определение физической величины по ее геометрическому смыслу Самостоятельная ра-

бота учащихся. Построение графика выбранного физического процесса. Построение графической моде-

ли с использованием компьютерных тех- нологий (EXCEL). 

5. Экспериментальный метод решения задач. 

- измерение физических величин 

- определение погрешностей при измерении физических величин Самостоятельная ра- бота. 

Определение скорости, с которой выбрасывается снаряд из баллистического пис- толета. 

Элективный учебный курс «Решение задач по физике» 

Решение задач по физике. (68 ч.)  

1. Кинематика. (2 ч.)  

Средняя скорость. Сложение скоростей. Относительная скорость. Равномерное прямолинейное 

движение. Движение материальной точки с постоянным ускорением. Кинематические связи. Задачи на 

встречу двух тел. Движение материальной точки по окружности.  

2.  Динамика. (2 ч.)  

Силы. Второй закон Ньютона. Движение тела под действием нескольких сил. Динамика движение 

материальной точки по окружности. Условия равновесия тела. Центр масс. Неинерциальные системы от-

счета. Всемирное тяготение.  

3.  Закон сохранения. (2 ч.)  

Импульс. Второй закон Ньютона в импульсной форме. Закон сохранения импульса. Работа. Мощ-

ность.  Кинетическая  энергия.  Теорема  о  кинематической  энергии.  Потенциальная  энергия. Закон со-

хранения механической энергии. Законы сохранения при упругом и неупругом взаимодействии.  

4.  Механические колебания. (2 ч.)  

Гармонические колебания. Маятники. Динамика колебательного движения. Закон сохранения в 

колебательном движении. Механические волны.  

5. Молекулярная физика (10 ч.) 

Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения 

его молекул. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Влажность воздуха. Изменения агре-

гатных состояний вещества. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. 

Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. КПД 

тепловой машины.  

6. Электростатика. Постоянный ток. (12 ч.)  



188  

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. На-

пряжение. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электриче-

ского поля. Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон Джо-

уля –Ленца. КПД. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Закон элек-

тролиза. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.  

7. Магнитное поле (12 ч.) 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электромаг-

нитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

8. Электромагнитные колебания и волны (5 ч.) 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнит-

ные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катуш-

ка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое 

поле. Скорость электромагнитных волн.  

9. Оптика (12 ч.) 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифрак-

ция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая 

способность оптических приборов.  

10. Квантовая физика (4 ч) 

Фотоэффект. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Планетарная модель атома. Кван-

товые постулаты Бора и линейчатые спектры.  

11. Ядерная физика (6 ч.) 

Энергия связи ядра. Ядерные реакции. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Закон радиоак-

тивного распада.  

Элективный учебный курс «Практикум по органической химии» 
Тема 1. Вывод молекулярной формулы вещества различными способами (5 часов). 

 Вводное занятие. Задачи по общетеоретическим разделам курса химии. Вывод формул химических соеди-

нений, если известны массовые доли элементов в веществе. Вывод формул органических соединений по продук-

там сгорания. Вывод формул химических соединений другими способами. 

Тема 2. Углеводороды (3 часа). 

 Задачи по химии углеводородов и их галогенопроизводных.  

Практическая работа № 1. Определение углерода, водорода, хлора в углеводородах.  

Практическая работа № 2. Получение и изучение свойств предельных и непредельных углеводородов. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические вещества (17 часов). 

 Задачи по химии спиртов и фенолов, карбонильных соединений, карбоновых кислот, сложных эфиров и 

жиров, углеводов. Зачетное занятие по решению задач с применением кислородосодержащих органических ве-

ществ.Практическая работа № 3. Спирты и фенолы. 

Практическая работа № 4. Альдегиды и кетоны. 

Практическая работа № 5. Изучение свойств карбоновых кислот. 

Практическая работа № 6. Углеводы. 

Практическая работа № 7. Качественные реакции на определение кислородосодержащих органических ве-

ществ. 

Тема 4. Азотсодержащие органические вещества  (9 часов) 

 Задачи по химии аминов, нитросоединений, аминокислот, пептидов и белков. Решение задач алгебраиче-

ским способом. Решение комбинированных задач. 

Практическая работа № 8. Качественные реакции на определение азотсодержащих органических веществ. 

Практическая работа № 9. Азотсодержащие органические вещества. 

Практическая работа № 10. Решение экспериментальных задач на определение некоторых веществ в продук-

тах питания: жиров, углеводов, витаминов. 

Практическая работа № 11. Анализ лекарственных препаратов. 

Элективный учебный курс «За страницами учебника химии» 

Тема 1. Основные понятия и законы химии. (5 часов) 

Основные стехиометрические законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства 
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состава, закон Авогадро. Количество вещества, моль. Молярная масса, число Авогадро. Массовая доля, 

молярная доля. Расчеты по химическим формулам. Вывод формул соединений по массовым долям хими-

ческих элементов. Молярный объем газов. Нормальные условия. Относительная плотность газов и смеси 

газов. Средняя молярная масса смеси газов. Уравнение Менделеева - Клайперона и его следствия. Газо-

вые законы. 

Тема 2. Расчеты по химическим реакциям. (5 часов) 

Объемные отношения газов в химической реакции. Практический выход продукта реакции, избы-

ток вещества в химической реакции. Расчеты по уравнениям реакций нейтрализации, если кислота или 

кислотный оксид взяты в избытке. Расчеты по нескольким уравнениям реакций. Определение состава 

смеси. Вывод формулы вещества по результатам химической реакции. Вывод формулы вещества по про-

дуктам сгорания. Задачи на определение массы металла, выделившегося на пластинке или перешедшего в 

раствор. Комбинированные задачи. 

Тема 3. Растворы. (5 часов) 

Массовая и объемная доли компонентов в растворе. Разбавление растворов. Правило смешивания 

растворов. Молярная концентрация. Расчеты по уравнениям химических реакций. Комбинированные за-

дачи. 

Тема 4. Окислительно - восстановительные реакции. (5 часов) 

Составление ОВР методом электронного баланса. Метод электронно - ионного баланса (метод по-

луреакций). Расчеты по уравнениям ОВР. 

Тема 5. Комплексные соединения. (14 часов) 

История изучения, строение комплексных соединений. Классификация, номенклатура, диссоциация 

комплексных соединений, их получение и применение. Вычисление зарядов комплексных ионов. Ком-

плексные соединения в биологических системах: роль железа и меди в энергетике клетки; магний и фо-

тосинтез; фиксация атмосферного азота; многофункциональные ионы (Co
2+

,Ca
2+

,K
+
,Na

+
). 

Элективный учебный курс «Вопросы биологии в заданиях ЕГЭ» 

- разнообразие живой природы (характеристика царств, особенности строения, жизнедеятельности, 

эволюция, систематика) 

- развитие человека, особенности строения, жизнедеятельности, происхождения 

- эволюционное учение 

- клетка (строение, функции, химический состав, обмен веществ и превращение энергии в клетке) 

- основные закономерности наследственности и изменчивости, селекция растений, животных и 

микроорганизмов 

- основы экологии 

- понятие о биосфере 

- взаимосвязь природы и общества 

2.2.2. Программы курсов внеурочной деятельности 

1. Курс внеурочной деятельности «Школьный спортивный клуб «Триумф» 

Заседание актива ШСК «Триумф». Проведение школьных спортивных соревнований (товарище-

ских встреч между классами, спортивными командами);  

Заседание актива ШСК «Триумф». Выявление лучших спортсменов класса, школы. Награждение 

грамотами, дипломами, жетонами, значками лучших спортсменов, команд – победителей в школьных со-

ревнованиях. Поощрение лучших спортсменов и активистов клуба; 

Пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

Участие в школьных спортивных конкурсах. 

Проведение дня здоровья в школе.  

Обучение судейству по игре пионербол. 

Обучение судейству по игре баскетбол. 

Обучение судейству по игре волейбол. 

Обучение судейству по игре футбол. 

Подготовка школьных мероприятий. 

Судейство и участие в первенстве школы по кроссу. 
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Судейство и участие в соревнованиях по триатлону. 

Заседание актива СК «Триумф». Ответственные за мероприятия. 

Судейство и участие в первенстве школы по стрельбе. 

Проведение и участие в школьных соревнованиях по стрельбе. 

Судейство и участие в первенство школы по лыжным гонкам. 

Организация и проведение военно-спортивной эстафеты «Зарничка».  

Организация и проведение конкурса  «Один день из жизни молодого бойца»  

Жюри в конкурсе фото коллажей  «Спортсмены класса» 

Организация и проведение спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная семья!»  

Судейство и участие в соревнованиях по биатлону, посвященный памяти А.Чернышева  

Организация и проведение военно-спортивной программы «А ну-ка, парни» 

Организация и проведение спортивной программы «Богатырские игры»  

Организация и проведение «Малых Олимпийских игр»  

Организация и проведение школьных соревнований по волейболу 

Участие в соревнованиях между клубами 

Судейство и участие в первенстве школы по футболу 

Заседание актива СК «Триумф» 

2. Курс внеурочной деятельности «Меткий стрелок» 

1. История пулевой стрельбы 

История и задачи развития пулевой стрельбы в России. Пневматическое оружие, его отличитель-

ные особенности. Пулевая стрельба как один из видов спорта. Овладение искусством точной стрельбы. 

Расчёт дульной энергии пневматической винтовки типа МР -512, калибр 4,5 мм. 

2. Начальные сведения об анатомии человека 

Скелет человека. Мышцы, сухожилия, связки, суставы. Системы: нервная, сердечно-сосудистая, 

крови, внешнего дыхания, пищеварения и выделения. Сенсорные системы-анализаторы: зрительная, 

слуховая, вестибулярная, двигательная, кожная 

3. Физическая подготовка стрелка 

Значение общей и специальной физической подготовки. Ежедневная зарядка. Закалка водными 

процедурами. Занятия в различных спортивных секциях. Подвижные спортивные игры. Развитие общей 

выносливости, силы, силовой выносливости, ловкости, гибкости, координации движений тела. Развитие 

устойчивости позы тела при стрельбе из различных положений, статической выносливости, высокой 

точности, быстроты и координации движений частей тела при стрельбе, способности выключения и 

фиксации отдельных мышц и суставов, автономности и плавно- сти различных видов нажатия на 

спусковой крючок. Дыхательные упражнения. Упражнения для повышения мышечно-суставной чувст-

вительности. 

4. Начальные сведения о стрельбе из личного оружия 

Понятие о стрельбе и выстреле. Основы устройства оружия и боеприпасов. Внутрен- няя и внешняя 

баллистика. Стабилизация полёта пули и в воздухе. Средняя точка попадания пуль, её определение. При-

стрелка оружия. Прицеливание. Режим дыха- ния. Меры безопасности. Правила выполнения стрель-

бы. Заряжание и разряжание. 

5. Общие сведения о пневматическом оружии типа МР -512 

Общие данные. Принцип работы. Устройство, назначение и работа основных частей и механиз-

мов оружия: ствол, прицел, ствольная коробка, поршень, боевая пружина, ложа, спусковой механизм, 

блокировка спуска. Уход за оружием и пулями, их хране- ние. Подготовка оружия при стрельбе, его за-

ряжание и разряжание. 

6. Подготовительные упражнения по стрельбе 

Упражнения. Начальное и тренировочное. Изготовка к стрельбе из винтовки сидя за столом с опо-

рой локтями о стол. Применение удлинителя прицельной линии. Кон- троль однообразия прицеливания 

из винтовки. С использованием прицельных стан- ков и ручных указок контроля прицеливания. Прице-

ливание из винтовки по фигур- ным мишеням М.А. Иткиса (заслуженный мастер спорта, тридцати-

кратный чемпи- он мира). Принятие устойчивой изготовки для стрельбы из винтовки стоя без опоры 

длительностью до 5 минут и более. Самоконтроль изготовки. Тренировка в стрельбе из винтовки без 
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пуль. Координация всех действий стрелка. То же из пистолета одной рукой. 

7. Вспомогательные упражнения: Стрельба из винтовки по белому листу бумаги для выработки на-

выка плавного нажатия на спусковой крючок. Стрельба из винтов- ки по квадрату 10x10 см на листе 

белой бумаги. Определение средней точки попада- ния. 

8. Основные упражнения по стрельбе. Стрельба из винтовки по круглой мише- ни сидя за столом с 

опорой локтями на стол. Вынос точки прицеливания. Стрельба из винтовки по круглой мишени лёжа с 

упора. Стрельба из винтовки по круглой мишени стоя без опоры. 

9. Стрелковые игры. 

- "Дуэльная" стрельба по круглой мишени на скорость при заданном качестве. 

- "Дуэльная" стрельба по круглой мишени на лучшее качество без ограничения вре-мени. 

- "Дуэльная" стрельба по силуэтным падающим мишеням на скорость. 

- "Ипподром" с барьерами для развития психической выносливости к длительным на- пряжениям 

в условиях повышенного эмоционального возбуждения. 

- "Лось и волки" — аналогичная предыдущей игре. 

- "График". Для тренировки выносливости к длительным напряжениям, развития умения мобилиза-

ции на выполнение каждого выстрела. 

- "Турнир". Для укрепления навыков техники стрельбы, развития решительности и на- стойчиво-

сти, умения полной мобилизации своих сил для точной стрельбы. 

- "Выбывание" — аналогична предыдущей игре. 

- "Биатлон" с бегом. Для развития скоростных навыков точной стрель-

бы после интенсивного бега. 

- "Триатлон" с бегом и метанием спортивных гранат обеими рука ми поочерёдно. Анало- гична пре-

дыдущей. 

10. Соревнования по стрельбе из винтовки. Проводятся между членами кружка, на первенство 

учебного заведения и др. и для сдачи разрядных норм подготовленными стрелками согласно упражнени-

ям и разрядным нормативам. 

3. Курс внеурочной деятельности «Военно-патриотический клуб «Тайфун»  

I. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Знакомство. Требования к занимающимся. Знакомство с планом работы клуба, расписанием заня-

тий. Правила поведения учащихся в образовательном учреждении. .Участие в занятиях только при хоро-

шем самочувствии. Инструктаж по технике безопасности. Соблюдение правил пожарной безопасности, 

правил дорожного движения, правил поведения в общественных местах и т.п. 

II Воспитательно-патриотическая работа 

Страницы истории юношеского военно-патриотического движения в Архангельской  области. Виды 

Вооружённых Сил, рода войск и их назначение. 

Практические занятия. Встречи с участниками ВОВ и войн в Афганистане и Чеченской Республи-

ке. Просмотр учебных и художественных фильмов. Экскурсии в музеи. Военная и специальная подготов-

ка 

1. История военной формы 

Общие положения. Создание военной формы. 

Практические занятия. Просмотр учебных и художественных фильмов. Экскурсии. Презентации. 

2. Уставы 

Устав внутренней службы ВС. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания, знаки раз-

личия и форма одежды. Начальники и подчинённые, старшие и младшие. Отдание воинской чести, поря-

док выполнения приказания и воинская вежливость. Знамя части - символ воинской чести, доблести и 

славы. Суточный наряд роты и его обязанности. Размещение военнослужащих и внутренний порядок. 

Распределение времени и внутренний порядок. 

3. Ордена и звания Основы и правила. 

Практические занятия. Встречи с участниками ВОВ и войны в Афганистане, Чечне и т.д. Про-

смотр учебных и художественных фильмов. 

4. Тактическая подготовка 

Основы боевых действий подразделений сухопутных войск. Характеристика современного боя. Ви-
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ды общевойскового боя и их характеристика. Средства борьбы применяемые в бою. Система огня. Взаи-

модействие и его назначение в бою. Маневр в бою. Понятие о походном, предбоевом и боевом порядках. 

Боевые действия ночью. Внезапность и инициатива в бою. 

Сигналы управления в бою. 

Практические занятия. Сигналы управления в бою. Просмотр учебных и художественных филь-

мов. Тактические игры. 

5. Медико-санитарная подготовка 

Гигиена, профилактика заболеваний, режим, закаливание, здоровый образ жизни. Анатомическое 

строение человека. Простые случаи травм и заболеваний. Быстрое определение состояния пострадавше-

го. Понятие о ране. Общее правило наложение повязок. Кровотечение. Виды кровотечения, остановка 

кровотечений, наложение повязок. Мозоли, нарывы. Обморок, тепловой и солнечный удар. Отмороже-

ние. Оказание первой помощи. Транспортировка пострадавшего. 

Практические занятия. Отработка приемов оказания первой доврачебной помощи и транспорти-

ровки пострадавшего. 

6. Радиационно-химическая и биологическая защита 

Средства защиты органов дыхания. Назначение и общее устройство общевойскового противогаза. 

Боевые свойства противогаза. Пользование поврежденным противогазом. Назначение и общее устройст-

во респиратора. 

Отравляющие вещества. Предназначение и боевые свойства 0В. Классификация 0В. Средства при-

менения 0В. Поражающие действия 0В. Признаки применения 0В. Способы защиты от 0В. 

Практические занятия. Отработка навыков надевание противогаза и пользование поврежденным 

противогазом. 

7. Строевая подготовка 

Практические занятия. Выполнение строевых приемов на месте и в движении. Приветствие 

руководителя (командира, начальника), прохождение торжественным маршам.  

4. Курс внеурочной деятельности «Правовое просвещение и формирование основ законопос-

лушного поведения обучающихся 1-11 классов» 

10 КЛАСС 

Раздел 1. «Личные права» 

1– 2. Крепкая семья – личная ответственность каждого. Брак. Правовое регулирование отношений 

супругов. Брачный контракт. Права и обязанности, вступающих в брак. 

Раздел 2. «Имущественные права» 

1 – 2. Имущественные права несовершеннолетнего гражданина. Понятия «правоспособность», 

«дееспособность» и «недееспособность». Выявление причин недееспособности гражданина. Недееспо-

собность сделок, совершённых несовершеннолетними. Обязательства вследствие причинения вреда не-

совершеннолетним. Наследование несовершеннолетними. Знакомство с имущественными  правами и 

обязанностями гражданина, в том числе несовершеннолетнего. 

Раздел 3. «Социальные и культурные права» 

1 – 2. Несовершеннолетние и право на труд. Трудоустройство и занятость. Права несовершенно-

летних при устройстве на работу. Гарантии трудовых прав несовершеннолетних: запрещение направле-

ния в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работа в ночное время, в выходные 

нерабочие и праздничные дни; увольнение по инициативе работодателя только с согласия государствен-

ной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и др. Моделирование и 

решение ситуаций, требующих применения норм правового регулирования несовершеннолетнего и рабо-

тодателя. 

3. Гражданин и воинская обязанность. Конституционный долг – защита Отечества. Характеристика 

мировых процессов и сопоставление их с безопасностью государства. Знакомство c примерами самоот-

верженного служения  по защите Отечества. 

4 - 5. Правонарушения и юридическая ответственность. Административная, материальная и уголов-

ная ответственность несовершеннолетнего. Действие УК во времени и пространстве. Виды преступле-

ний. Лица, подлежащие уголовной ответственности. Вина. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Виды наказаний. Освобождение от уголовной ответственности и от 
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наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Преступления против семьи и несовершен-

нолетних. 

6. Сумей себя защитить. Применение правозащитных технологий через самозащиту своих прав и 

свобод и основные  институты защиты прав в РФ (судебная система, прокуратура, уполномоченный по 

правам человека и др.). 

11 КЛАСС 

Раздел 1. «Личные права» 

1 – 2. Ответственное родительство. Права и обязанности родителей. Усыновление детей. Опека и 

попечительство над детьми. Права несовершеннолетних детей. Анализ возможных последствий безот-

ветственного поведения родителей. Моделирование и решение ситуаций, требующих применения норм 

правового регулирования отношений супругов и родителей и детей. 

Раздел 2. «Имущественные права» 

1 – 2. Имущественные споры. Недееспособность сделок, совершённых несовершеннолетними. Обя-

зательства вследствие причинения вреда несовершеннолетним. Наследование несовершеннолетними. 

Моделирование и решение ситуаций, требующих применения норм правового регулирования имущест-

венных споров. 

Раздел 3. «Социальные и культурные права» 

1 – 2. Избирательное право: формула социальной ответственности. Избирательная система и изби-

рательное право. Принципы избирательного права. Гарантии избирательных прав граждан. Порядок про-

ведения выборов. Знакомство с избирательной системой РФ. Понимание значения избирательного права 

для гражданина РФ. Осознание потребности в активной гражданской позиции. Овладение правилами вы-

ражения своей гражданской позиции в правовом поле. Анализ и обсуждение возможных социальных по-

следствий принимаемого решения. 

3. Гражданин и воинская обязанность. Обязанности и права призывников. Знакомство с воинской  

обязанностью гражданина РФ. Альтернативная служба. Анализ причины и возможные последствий не-

желания служить в армии. Анализ и  характеристика реформы в армии. 

4 - 5. Правонарушения и юридическая ответственность. Виды ответственности, в том числе несо-

вершеннолетнего гражданина. Анализ причин преступных деяний. Осознание неотвратимость наказания. 

Моделирование и решение ситуаций, требующие применения норм уголовного права. 

6. Сумей себя защитить. Моделирование  и решение ситуаций, требующих применения норм из 

различных областей права. 

5. Курс внеурочной деятельности «Гражданское население в противодействии распростране-

нию идеологии терроризма» 
10 КЛАСС 

Модуль 3. Информационное противодействие идеологии терроризма 

Тема 1. Кибертерроризм как продукт глобализации 

Глобальное развитие информационных технологий. Двойственность роли информационно-

коммуникационных технологий. 

Злоупотребление высокими технологиями как фактор возникновения кибертерроризма. Сущность 

понятий кибертерроризма. Общая характеристика и отличительные черты от терроризма вообще.  

Противодействие кибертерроризму как важная государственная задача по обеспечению информа-

ционной безопасности гражданского населения. 

Тема 2. Интернет как сфера распространения идеологии терроризма 

Социально важные функции Интернета: коммуникативная; интегрирующая; актуализирующая; 

геополитическая; социальная. Способы использования террористами Интернета. Общая характеристики 

террористических сообществ в Интернете. 

Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки сторонников террористов, а так-

же потенциальных исполнителей актов террора.  

Компьютерные игры как способ вовлечения подростков и молодежи в террористическую деятель-

ность при помощи Интернета. 

Тема 3. Законодательное противодействие распространению террористических материалов в Ин-

тернете  
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Международное законодательство. Международные стандарты в области предупреждения преступ-

лений в информационно-коммуникационной сфере. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями. Конвенция Совета Европы «О киберпреступности» ETS № 185 от 23 

ноября 2001г. Международный опыт противодействия терроризму в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 

Российское законодательство. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 

года. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года. 

«Пакет Яровой»: 

- № 1039101-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодей-

ствия терроризму и обеспечения общественной безопасности» (№ 375-ФЗ от 6 июля 2016 г.) 

- № 1039149-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 

безопасности» (№ 374-ФЗ от 6 июля 2016 г.) 

Тема 4. Проблемы экспертизы информационных материалов, содержащих признаки идеологии тер-

роризма 

Нормативно-правовая база и организационные аспекты назначения экспертиз информационных ма-

териалов, содержащих признаки идеологии терроризма (включая и материалы из Интернета). Сущность и 

особенности методики комплексных психолого-лингвистических экспертиз и методики комиссионных и 

комплексных лингвистических экспертиз. Сущность комплексных неправовых экспертиз. 

11 КЛАСС 

Модуль 4. Религиозно-политический экстремизм как угроза общественной безопасности 

Знакомство с понятиями «экстремизм», «политический экстремизм», «религиозный экстремизм», 

«терроризм», «идеология экстремизма». 

Религиозно-политический экстремизм как угроза общественной безопасности, национальной безо-

пасности России. 

 Формы экстремизма (политический, националистический, экономический, технологический экс-

тремизм, экстремизм в области культуры и экологических отношений и др.) Религиозно-политический 

экстремизм как разновидность политического экстремизма. 

Основные нормативно-правовые акты. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О про-

тиводействии экстремистской деятельности» 

Цели, субъекты и характерные признаки религиозно-политического экстремизма. 

Причины и факторы, порождающие религиозно-политический экстремизм. Предпосылки распро-

странения религиозно-политического экстремизма. 

Виды проявления религиозно-политического экстремизма. 

Взаимосвязь религиозного экстремизма с терроризмом национально-политической направленности, 

который использует религиозно-правовые нормы и догмы. 

Причины, способствующие усилению религиозно-политического экстремизма в России. 

Прогнозирование событий и нахождение эффективных путей предупреждения и преодоления рели-

гиозно-политического экстремизма. 

Основные направления противодействия экстремистской деятельности. 

Основные средства и методы борьбы с религиозно-политическим экстремизмом. 

6. Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

10-11 КЛАССЫ 

День знаний / Россия — страна возможностей. Мы — Россия. Возможности — будущее. Знаком-

ство с платформой «Россия — страна возможностей». Люди с активной жизненной позицией. 

Наша страна — Россия. Мы сами создаём свою Родину. Родина — место, где ты родился. Патрио-

тизм. Настоящая любовь подкрепляется делами. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. «Невозможное сегодня станет возможным завтра». 

(К. Э. Циолковский). Космос и космонавтика. Гражданский подвиг К.Э. Циолковского. 

День пожилых людей. Обычаи и традиции моего народа: как прошлое соединяется с настоящим? 

Международный день пожилых людей. Зрелый возраст — время новых возможностей. С добром 
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в сердце. 

День учителя. Могу ли  я научить других (наставничество). Ценность профессии учителя. Основ-

ные качества наставника. 

День отца. Отчество — от слова „отец“. История возникновения праздника День отца. Патриар-

хальная модель отцовства. XX век — ориентация на партнёрские отношения членов семьи. 

День музыки. Что мы музыкой зовём? Мир музыки и балета. История русского балета. Известные 

композиторы, писавшие музыку для балета. 

Традиционные семейные ценности. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Семья. Рецепт семей-

ного счастья. Семейный кодекс Российской Федерации. 

День народного единства. Мы едины,  мы — одна страна. История появления праздника День на- 

родного единства. Смутное время. Князь Дмитрий Пожарский и земский староста Кузьма Минин во гла-

ве ополчения. Связь иконы Божией Матери с историей освобождения Москвы. Примеры мирного еди-

нения народа. 

Мы разные, мы вместе. Языки и культура народов России: единство в разнообразии. Разнообразие 

культуры народов России. Традиции разных народов. Религиозная культура России: христианство, ис-

лам, буддизм и др. Свобода вероисповедания. Взаимное уважение людей разных национальностей — 

основа межкультурного общения. Почему языки исчезают? Влияние многоязычия на толерантность. 

День матери. Материнский подвиг. Мама — важный человек в жизни каждого. Мама - гарантия 

защищённости ребёнка. Эмоциональная связь с детьми. Легко ли быть мамой? Материнская любовь — 

сильнейшее чувство на земле. 

Символы России (Гимн, Герб). Государственные символы России: история и современность. Зна-

чение государственной символики для человека. История Российского флага. Значение триколора. Что 

такое гимн? Зачем он нужен? Уникальность нынешнего гимна России. История появления герба России. 

День добровольца. Жить — значит действовать. По одиночке или вместе. Кто такой доброволец? 

Принципы добровольческой деятельности. Виды добровольческой деятельности. Платформа для добрых 

дел (dobro.ru). Волонтёрские истории. 

День Героев Отечества. «Память – основа совести и нравственности» (Д. Лихачев). Традиция че-

ствования граждан, героически отличившихся в деле служения Отечеству. День георгиевских кавалеров. 

Учреждение ордена Святого Георгия в 1769 г. Екатериной II. 9 декабря — день, когда чествуются герои 

нынешние и отдается дань памяти героям прошлых лет. Вечный огонь — символ памяти. 

День Конституции. «Повзрослеть — это значит чувствовать ответственность за других». (Г. Ку-

пер). Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни человека. Какие главы российской Кон-

ституции важны для молодёжи? Права, которыми уже пользуются старшеклассники. 

Рождество. Светлый праздник Рождества. История праздника Рождества Христова. Рождествен-

ский пост, в чём его необходимость. Символы Рождества. Рождественские традиции в России и в других 

государствах. 

Тема нового года. Семейные праздники и мечты. Полёт мечты. Новый год – праздник всей семьи. 

Новогодние семейные традиции. Новогодние приметы. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Кибербезопасность: основы. Правила безопасности 

и поведения в Интернете. Реальные угрозы Интернета (нежелательный контент, кибербулинг, трата де-

нег, доступ к личной информации и др.). Какой информацией не стоит делиться в Сети. Проекты, про-

граммы, специальные курсы по кипербезопасности. 

День снятия блокады Ленинграда. «Ты выжил, город на Неве…». Начало блокады. Захват Шлис-

сельбурга немецкими войсками. Эвакуация населения. Ладожское озеро — дорога жизни. Блокадный 

паёк. Неписанные правила выживания. Спасительный прорыв кольца. Проект «Детская книга войны».  

160 лет со дня рождения К. С. Станиславского (Великие люди России). С чего начинается театр? 

Театр – искусство многосоставное (в нём соединяются литература, музыка, актёрское мастерство, тан-

цы, режиссура и даже этикет). Вклад К. С. Станиславского в театральное искусство. Основные идеи сис-

темы Станиславского. 

День российской науки. Ценность научного познания. Современное научное знание. Критерии на-

учного знания: доказательность, проверяемость, значимость, воспроизводимость. Использование дости-

жений науки в повседневной жизни. Увлечение наукой в школе. Открытия, которые сделали дети. На-
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учная журналистика — возможность заниматься разной наукой. 

Россия и мир. Россия в мире. Географические особенности и природные богатства России. Народы 

России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). Российская культура. Чем 

славится Россия? 

День защитника Отечества  (День Армии). «Признательность доказывается делом». (О. Бальзак) 

(ко Дню защитника Отечества). Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» ротми-

стра В. М. Кульчицкого. 

Забота о каждом. Нет ничего невозможного. Доброта. Добрыми рождаются или становятся? Как 

стать добрее? Смысл и значимость того, что вы делаете каждый день. 

Международный женский день. Букет от коллег. Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цет-

кин. Освоение женщинами «мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, 

женщина — хранительница очага»: изменились ли роли? 

Гимн России (110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов Россий-

ской Федерации и СССР С. В. Михалкова). Гимн России. Сергей Владимирович Михалков – поэт, драма-

тург, баснописец, сказочник, сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова 

к стихотворчеству. Работа в армейской печати во время Великой Отечественной войны. Решение прави-

тельства России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 

День воссоединения Крыма с Россией. Крым на карте России. Красивейший полуостров с богатой 

историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Всемирный день театра.  «Искусство – это не что, а как». (А. Солженицын). Театр – особый  вид 

искусства, который сближает людей. С 1961 г. отмечают День театра. Причины, по которым люди ходят 

в театр. Отличие театра от кино. Основы театрального этикета. 

День космонавтики. Мы — первые. Как войти в историю? (ко дню космонавтики). История появ-

ления праздника День космонавтики. Первые попытки запуска собак в космос в 1951 г. Полёт Белки 

и Стрелки в августе 1960 г. Подготовка к первому полёту человека в космос. Полёт Гагарина. Выход А. 

Леонова в открытый космос. 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Есть такие вещи, которые 

нельзя простить? Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время 

Второй мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. Конвенция ООН 

о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в современном мире. 

День Земли (Экология). Экологично VS вредно. День Земли — история праздника. Способы празд-

нования Дня Земли. Природоохранные организации. Знаки экологической безопасности. Состояние. 

День труда. «Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведёшь и час, и день,  и всю 

жизнь». (А. Солженицын). Давняя история Праздника труда. Трудовой день до 16 часов без выходных, 

скудный заработок, тяжёлые условия – причины стачек и забастовок. Требования рабочих. 1 мая 1886 г. 

в Чикаго. Праздник Весны и Труда. 

День Победы. Бессмертный  полк. «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно 

полки за собой повести...». День Победы. План Барбаросса – замысел молниеносной войны. Могила Не-

известного Солдата. 

День детских общественных организаций. О важности социальной активности. 19 мая 1922 г. — 

день рождения пионерской организации. Цель её создания и деятельность. Распад пионерской организа-

ции. Причины, по которым дети объединяются 

Про счастье. «Счастлив не тот,  кто имеет всё самое лучшее, а тот, кто извлекает всё лучшее из то-

го, то имеет». (Конфуций). Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жиз-

ни. 

7. Курс внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

Знакомство с курсом. Краткая характеристика изучаемого курса. Формирование понятия человече-

ского капитала. Формирование знаний о применении человеческого капитала. 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. Базовые понятия и знания : Банковская 

система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, 

ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребительское кредитование. 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов, 
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порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, характеристики кредита, 

параметры выбора необходимого вида кредита. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. Фондовый рынок, ценная бу-

мага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского управле-

ния, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бу-

маг, разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих 

фондов банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных 

сделок. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. Налоговая система, налоги, по-

шлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая декларация. Основания взимания на-

логов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его полу-

чения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов по-

лучения налоговых вычетов. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду. Страхование, стра-

ховой полис, имущественное страхование, личное страхование, страхование ответственности, страховой 

случай, страховая выплата, обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, стра-

ховая стоимость, страховая премия. Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенно-

сти развития страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления 

различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, особенности вы-

бора страховой компании. 

8. Курс внеурочной деятельности «Волонтерский отряд «Доброе сердце» 

Раздел I. «Из истории волонтерского движения в мире и России» 

Волонтёрское движение в мире и за рубежом. 

История возникновения волонтёрской деятельности. Понятие «волонтёр». История возникнове-

ния и развития волонтёрского движения. Добровольчество и благотворительность. Волонтёрство 

в России, в Архангельской области, в г. Северодвинск. Детские и молодёжные добровольческие органи-

зации. Особенности организации волонтёрской работы. Основные виды и принципы волонтёрской рабо-

ты. Социальная активность молодёжи.  

Права и обязанности волонтера  «Кто                              такой лидер?» 

Значение волонтёрской деятельности в развитии личности ребёнка. Права и обязанности волонтёров 

в детской организации. Правила и нормы поведения волонтёров. Происхождение понятия «волонтер», 

«доброволец». Общие принципы волонтерской деятельности. Добровольность. Концепция развития 

добровольчества в России. Кодекс добровольцев в России. Роль волонтера в решении социальных про-

блем местного сообщества. Объекты волонтерской деятельности. Направления волонтерской деятельно-

сти: психолого-педагогическое, социально-бытовое, социокультурное, трудовое, социально- право-

вое,профилактическое, лидерское, патриотическое, информационное. Поиск и выявление социальных 

проблем. Права волонтеров. Что такое организаторские способности. Организаторские качества. Нравст-

венный облик  организатора. Диапазон и индивидуальность организатора. Советы организатора. Лидерст-

во. Общие качества личности лидера (компетентность, общительность, сообразительность, активность, 

настойчивость, самообладание, инициативность, работоспособность, наблюдательность, самостоятель-

ность, организованность).  

Проектирование деятельности волонтерского отряда (определение  направлений деятельности, со-

ставление плана работы) 

Планирование деятельности волонтерского отряда на                                                       год.  

Раздел II. Методика волонтёрской деятельности  

Формы организации досуга, работы  волонтеров 

Мозговой штурм. Костер. Огонек. Диспут. Акция. Круглый стол. 

Акции и марафоны. Проект недели добра («Осенняя и весенняя недели добра») 

Понятия «акция», «марафон». Длительность мероприятий. Сходство и различие мероприятий. По-

строение и алгоритм акции, марафона. Этапы разработки и проведения мероприятий. Анализ мероприя-

тия. Знакомство с городскими акциями. 

Разговор на тему «Привычки и здоровый образ  жизни». 
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Деловая игра для волонтёров. «Волонтёр». Дискуссия на тему «Привычки и здоровый                                     образ жизни». 

О правильном питании. 

Коллективно-творческое дело 

Понятие. Этапы. Организация работы в малой группе. Коллективно-творческое дело для волонтеров 

«Хорошее настроение». Проект «Мой Михалков». 

Тренинг сплоченности в группе 

Создание благоприятного психологического климата взаимоотношений в группе, повышение уровня 

взаимного доверия и поддержки. О дружбе народов, о равенстве. 

Раздел III Основы правовых знаний 

Пропаганда прав ребёнка – ведущее  направление деятельности волонтёра. 

Понятие профилактики. Виды, уровни, стратегии, принципы и формы волонтёра по правам ребёнка. 

Технология «равный - равному». Участие молодёжи в мероприятиях правовой направленности. 

Гражданские права  и свободы 

Гражданские права и свободы. Право на имя, гражданство. Сохранение индивидуальности. Защита 

личной жизни. Право на свободу и личную неприкосновенность (физическая свобода; личная неприкосно-

венность; лишение свободы). Неприкосновенность частной жизни (частная жизнь, неприкосновенность 

жилища, тайна переписки, перлюстрация, врачебная тайна). 

Свобода выражения своего мнения.  

Акция «Записка-комплимент». Право на свободу  мысли, слова  информацию, религии, образования. 

Правовой статус подростка 

Правовой статус подростка. Изменение правового статуса подростка по мере его взросления. Меха-

низмы защиты прав подростков внутри страны (суд, правозащитные организации). Проведение познава-

тельной игры «Права и  обязанности». 

Раздел IV. Психологическая подготовка 

Конфликтные отношения в группе. Причины и возникновения и типы конфликтов 

Причины возникновения и типы конфликтов. 

Причины возникновения конфликтов: реальная угроза ущемления или неудовлетворения каких-

либо интересов субъекта; ошибочное приписывание кому- либо позиции, направленной против субъекта; 

психологическая непереносимость. Односторонний конфликт. Типы односторонних конфликтов (истин-

ный, по недоразумению, психологическая несовместимость). Преодоление конфликта. Реализация кон-

фликта и его развитие (поступательное, бурное, взрывное). 

Исход конфликта: разрешение или угасание, переход в хроническое состояние, возврат, отвлечение 

от проблемы. Приёмы преодоления конфликтов: посредничество, разъединение, благоприятствование 

свободному развитию и завершению, пересечение конфликтов. Профилактика конфликтов. 

Ролевая игра – разыгрывание конфликтной ситуации, разрешение ситуации методом «мозгового 

штурма». 

Раздел V. Специальная подготовка волонтеров 

Помощь ветеранам и пожилым людям. Особенности работы с пожилыми людьми. Акция «Георги-

евская ленточка» 

Воспитание чувства патриотизма. 

Специфика добровольческой помощи пожилым людям участниками ВОВ. Психологические осо-

бенности пожилых людей. Основы общения с пожилыми людьми. Практические рекомендации добро-

вольцам по работе с пожилыми людьми. 

Технология общения и работы с                                людьми с ограниченными возможностями. «Коробка смелости». 

Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями. Психологические особенности де-

тей с        ОВЗ. Практические рекомендации добровольцам по работе с пожилыми людьми 

Участие в городской акции «Весенняя неделя добра», организация недели в школе.  

Понятие милосердия. Умение понять другого человека Умение настроиться на позитивные дела. 

Акция «Подарок ветерану». Оказание помощи одиноким пенсионерам, ветеранам труда. Акция 

«Почта Победы» (открытка ветерану). Акция «Зона заботы», «Перед Вами встаю я на колени» (адресная 

помощь ветеранам войны и труда). 

Изготовление поздравительных открыток ко Дню Учителя. Акция «Поздравь учителя». 
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«Осторожно тонкий лёд!» 

 «Чужих детей не бывает». Организация акции «Рождественские ангелы». 

Акция «Доброе дело и кошке приятно». 

Раздел VI. Экологический десант  

Организация школьных мероприятий экологической направленности. 

Акция «Чистый двор». Экологический десант «Цветущий май». ЭкоМарафон. Акция «Лето – пора 

находок, а не потерь!” Флешмоб  «Здоровая экология – здоровые мы!» Акция «Собери макулатуру – спа-

си дерево». Акции «Крышечки во благо», «Спаси ёжика».  

Самоанализ проделанной работы за год. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС СОО, разработана на основании 

примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) (далее – программа).  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе ду-

ховно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение 

результатов освоения обучающимися образовательной программы СОО.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне СОО; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, совме-

стно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традици-

онным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нор-

мам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает возможность 

внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или внутренней среды 

школы. 

2.3.1. Особенности организуемого в МАОУ «СОШ № 21» воспитательного процесса 

МАОУ «СОШ № 21» - муниципальное общеобразовательное учреждение, находящееся в централь-

ной части города. Одним из показателей эффективности работы школы является ее престиж в социуме, 

микрорайоне, городе. В шаговой доступности школы находятся: 

- дошкольные образовательные учреждения № 67 «Медвежонок» (2 корпуса) и № 62 «Родничок», 

№ 66 «Беломорочка» (1 корпус), 

- МАОУ «СОШ № 6» (с углубленным изучением иностранных языков), МАОУ «Лицей № 17», спе-

циальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 15, общеобразовательные организации № 20, 

22 и 23,  

- ГБПОУ «Техникум судостроения и машиностроения»,  

- Северодвинский филиал САФУ,  

- центральная библиотека имени Н.В. Гоголя,  

- библиотека «Книжная гавань»,  

- Северодвинский драматический театр,  

- МАОУДО ДЮЦ,  

- бассейн МБОУ «ДЮСШ № 2», 

- МАОУДО «Северный Кванториум», 
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- МАОУДО «ДМЦ «Североморец», 

- МБУ ДО «ДХШ № 2».  

Школа является муниципальным ресурсным центром инклюзивного образования. Реализуя идеи 

инклюзивной школы МАОУ «СОШ № 21» обучает детей с особыми образовательными потребностями: 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей-мигрантов. В 2021-2022 учебном году в школе 30 классов-

комплектов, где обучаются 814 человек с 1 по 11 классы. Из них 2 класса (3Г и 7Г) для обучающихся с 

ОВЗ, осваивающих адаптированную общеобразовательную программу. Обучающиеся 10-11 классов изу-

чают некоторые предметы на профильном уровне. 

Оригинальные воспитательные находки, ставшие традициями:  театрализованные праздники 1 сен-

тября, новогодние мероприятия, а также мероприятия в рамках празднования Дня Победы, праздник По-

следнего звонка, экологические акции и др. Тесное взаимодействие с депутатами Городского Совета, вы-

пускниками школы, шефами ОАО ПО «Севмаш», шефами-военными, общественными организациями: 

«Триединство», «Островок надежды»), инвалидов с потерей слуха, возглавляемой Зверевым С.Н. и др.  

 Участие в муниципальных, региональных и всероссийских проектах, акциях  также является 

особенностью школы. Традицией стало ежегодное участие в благоустройстве территории школы.  Школа 

– активный участник экологических, патриотических, благотворительных акций.  На протяжении всех 

лет существования школьный двор МАОУ «СОШ № 21» является одним из самых зеленых и цветущих.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогиче-

ских работников и обучающихся: 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциально-

сти информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для ка-

ждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и пе-

дагогов. В школе организована деятельность психолого-педагогического сопровождения обучающихся и 

их семей, действует психолого-педагогический консилиум (ППк). Деятельность школьной службы при-

мирения высоко оценена на муниципальном и региональном уровне; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ № 21» и приоритетными направлениями вос-

питания являются:  

- гражданско-патриотическое воспитание - в школе действует военно-патриотический клуб и юнар-

мейский отряд «Тайфун», проводятся различные мероприятия патриотической направленности, воспи-

танники участвуют в конкурсах, слетах, акциях, организованных на различных уровнях;  

- физкультурно-спортивное воспитание – организовано проведение школьной спартакиады, спор-

тивных праздников и т.д.. В школе реализуется большое количество дополнительных общеразвивающих 

программ по различным видам спорта. Действует школьный спортивный клуб «Триумф»; 

- волонтерская деятельность - обучающиеся школы на протяжении многих лет активно организуют 

и участвуют в благотворительных акциях. Второй год на базе школы действует волонтерский отряд; 

- ведущее место воспитательного процесса является ученическое самоуправление, которое реализу-

ется через все модули программы воспитания; 

- важной составляющей воспитательной деятельности является работа по проектам;  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные со-

бытия, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, круж-

ков, клубов, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарище-

ских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отно-

шению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
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конфликтов) функции. 

2.3.2.  Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, совре-

менный национальный воспитательный идеал – это  высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа 

поставила следующую цель воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования – лично-

стное 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 ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему са-

моразвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достиже-

нии цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приорите-

том является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления со-

циально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который откры-

вается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшекласс-

никам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармо-

ничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт дея-

тельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания соб-

ственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализа-

ции. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностя-

ми воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет 
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— это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ре-

бенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в слож-

ном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружаю-

щих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следую-

щих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать тра-

диции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать ак-

тивное 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; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объедине-

ний и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспита-

тельный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возмож-

ности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них представлена 

в соответствующем модуле.  

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анали-

зируются совестно педагогами и детьми. 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 мероприятий-

ный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для 

этого в МАОУ «СОШ № 21» используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленно-

сти), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. Обучающиеся участвуют в раз-

личных социальных проектах, благотворительных акциях: 

- эколого-благотворительная акция  «Крышечки во благо»; 

- экологическая акция «Собери макулатуру – сохрани дерево»; 

- экологическая акция «Сдай батарейку - спаси ежика»; 

- экологические акции «Береги тепло», «Сделаем школу краше»; 
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- благотворительные акции в рамках «Весенней недели добра», «Осенней недели добра»; 

- благотворительный новогодний концерт в реабилитационном центре для детей с ОВЗ «Ручеек»; 

- благотворительная акция «Рождественские ангелы»; 

- благотворительные акции «Чужих детей не бывает», «Подари ребенку праздник»; 

- благотворительная акция «Доброе дело и кошке приятно»; 

- благотворительная акция «Подари ребенку книгу»  др. 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность 

жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт 

деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский 

опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее со-

трудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

 Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортив-

ные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих 

 Спортивный парздник «А ну-ка, парни!» (9-11 классы), 

 Соревнования в рамках школьной спартакиады, 

 Соревнования по биатлону (8-11 классы) и др.; 

 мероприятия духовно-нравственной и патриотической направленности: посвящение в юнармей-

цы, линейки памяти, посвященные историческим событиям, выпускнику школы, погибшему в Чечне, 

встречи с очевидцами событий Великой Отечественной войны, участие в конкурсах, квестах, соревнова-

ниях и др. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май и включает в 

себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориальной доски Героя, концерт, линей-

ки Памяти, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие 

ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 благоустройство мемориальной доски Героя Советского Союза Юдина А.Д.; 

 митинг у мемориальной доски Героя Советского Союза Юдина А.Д.; 

 линейки Памяти; 

 встречи с ветеранам, очевидцами событий Великой Отечественной войны, ветеранами строитель-

ства Северодвинска; 

 квесты, интеллектуальные игры, реконструкции и др. мероприятия; 

 вручение премии имени Героя Светского Союза Юдина А.Д.; 

 экскурсии в музеи города, выставочные экспозиции в школе, музее истории школы по теме Вели-

кой Отечественной войны. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным со-

бытиям. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, 

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 самим себе как к лич-

ностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности. 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, 

защиты и восстановления исторического наследия страны, что будет способствовать формированию рос-

сийской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу 

советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

День/неделя открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. Це-

левая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день двери школы открыты для жителей района. 

Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олим-

пиад, открытых уроков, концертов, встречи с администрацией школы. В этот день готовится все самое 

интересное. Все действия направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, разви-

вающих их любознательность, формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину 
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мира. Дети не боятся участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в 

школе для их развития, общаются с учителями, учениками и родителями в непринужденной обстановке. 

Школа совместно с представителями родительской общественности определяет общую концепцию, тему. 

Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Готовится навигация по всем мероприя-

тиям для всех возрастов и увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. Школьники 

организуют экскурсии по школе, мероприятия для будущих первоклассников. 

На школьном уровне:  

 мероприятия духовно-нравственной и патриотической направленности: посвящение в юнармей-

цы, линейки памяти, посвященные историческим событиям, выпускнику школы, погибшему в Чечне, 

встречи с очевидцами событий Великой Отечественной войны, участие в конкурсах, квестах, соревнова-

ниях и др.; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличност-

ных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы.  

Концертные программы ко Дню учителя, Дню матери, Международному женскому дню, Дню за-

щитника Отечества, праздникам Первого и Последнего звонка, новогодние праздники. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

Посвящение в юнармейцы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличност-

ных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

Так в школе проводятся торжественная церемония награждения обучающихся – победителей и при-

зеров олимпиад, конкурсов, фестивалей; торжественная церемония чествования отличников по итогам 

учебного года. 

Еженедельные торжественные церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации и исполнения Государственного гимна Российской Федерации. Проведение церемоний преду-

сматривается по понедельникам (подъем Флага) и пятницам (спуск Флага) с присутствием на церемонии 

дежурного класса и одного из классов начальной школы. 

Турслет/походы. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. Турслет/поход – это синтез 

внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на уроках, проведение на-

учных исследований на природе, командообразование. Участники преодолевают маршрут, ориентируясь 

по карте и находя нужные станции, применяют турстические навыки (ставят палатку, переправляются 

через ручей, определяют азимут и т. д.). Турслет заканчивается общим пикником, играми, песнями. 

Участие в турслете/походе помогает обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые зна-

ния об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях, навыков самообслуживания, ответственности за общий результат, выносливости, создаются 

доверительные отношения между участниками турслета. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают совет обучающихся 

и совет старшеклассников. Идея – сделать подарок учителям. Организаторы пишут сценарий концерта, 

идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей школы ста-
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новится День самоуправления. В завершение дня проводится праздничный концерт. 

День матери. Праздник, в рамках которого совет старшеклассников и совет обучающихся органи-

зуют концерт (очный или в формате офлайн), на который приглашают всех мам. 

Новогодний праздник. Совет старшеклассников выбирает и утверждает тему и форму проведения 

праздника. Каждый класс готовит свою часть, выполняет задания. Принципами проведения праздника 

являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления клас-

са (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя 

бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за кос-

тюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощуще-

ние взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие соревнова-

тельности между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подго-

товки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею 

во время мозгового штурма, слушать других. В рамках новогоднего праздника проводятся игры по стан-

циям, квесты, интеллектуальные игры, творческие конкурсы., в которых существует соревновательный 

момент. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, прове-

дения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, че-

рез предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-

мент общей работы.  

2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу 

с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с ро-

дителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необхо-

димой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с уча-

щимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – во-

влечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализовать-

ся в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
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 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки ак-

тивной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и при-

нятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; одно-

дневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами по-

здравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вече-

ра, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и пра-

вила общения, которым они должны следовать в школе.  

 участие в муниципальных социально-педагогических программах различных направлений: 

«Профессии родного города», «Наш актив», «Под флагом единым» и др. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, по-

гружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководи-

теля с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – 

с педагогом-психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотно-

шений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успе-

ваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школь-

ника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных порт-

фолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные дости-

жения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными пред-

ставителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тре-

нинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

 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 пре-

дупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, консилиумов, 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; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в де-

ле обучения и воспитания детей. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

МАОУ «СОШ № 21» и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
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 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущест-

венно 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 отношения-

ми друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значи-

мые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой 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 ее видов:  

Виды внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Формы вне-

урочной дея-

тельности 

Классы Количество часов в не-

делю 

Спортивно-

оздоровительное 

«Школьный спортивный клуб 

«Триумф» 

 

«Меткий стрелок» 

Спортивный 

Клуб 

 

Секция 

10-11 

 

 

10-11 

2 

 

 

2 

Духовно-

нравственное 

«Военно-патриотический клуб 

«Тайфун» 

 

 

«Правовое просвещение и 

формирование основ законо-

послушного поведения обу-

чающихся 1-11 классов»  

 

«Гражданское население в 

противодействии распростра-

нению идеологии терроризма» 

 

«Разговоры о важном» 

Военно-

патриотиче-

ский клуб 

 

Классный час 

 

 

 

 

Классный час 

 

 

 

 

Час общения 

10-11 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

10-11 

2 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

2 раза в четверть 

 

 

 

1 

Общеинтеллек-

туальное 

 «Основы финансовой грамот-

ности» 

Кружок 

 

10-11 1 

Социальное Волонтерский отряд «Доброе 

сердце» 

Волонтерский 

отряд 

10-11 2 

 

4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих по-

зитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
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 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуж-

дения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстра-

цию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросер-

дечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимули-

рующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке зна-

ния обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приоб-

рести 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 получе-

нию знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одно-

классниками, 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 школьникам возможность при-

обрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других ис-

следователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины на 

уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у обучаю-

щихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окру-

жающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вручение 

Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из 

повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание условия для 

применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение ис-

следований на турслете, в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при организации 

просветительских мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность развивает 

способность приобретать знания через призму их практического применения.  

Ежегодная школьная проектно-исследовательская конференция. Форма организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и профори-

ентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков проектной и исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе 

предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми, старших над 

младшими. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотруд-

ничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность при-

обрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

Предметные недели в школе, сущностью которых является создание эффективной системы взаимо-

действия учащихся и учителей, направленной на развитие творческих способностей, изменение воспри-

ятия учебных предметов, пропаганду престижа знаний, формирование у учеников целостной картины 
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мира.  

 5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициатив-

ность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьни-

кам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 

к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в начальных классах осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность в составе управляющего совета школы. В школьный комитет избираются 

обучающиеся с 8-го по 11-й класс включительно путем голосования, которое проходит в рамках Недели 

самоуправления. Кандидаты в школьный комитет отбираются путем выдвижение от класса или самовы-

движения по одному представителю от класса. Каждый кандидат обязан предоставить проект своей из-

бирательной программы. В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию 

(листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои программы, которые хотели 

бы воплотить в жизнь, когда станут членами комитета, защищают эти программы на дебатах. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя школы. Подсчет голо-

сов проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования 

объявляются на торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и воспита-

нию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, устойчивости к разного ро-

да политическим спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. В ходе подготовки к выбо-

рам у учащихся формируются умения, необходимые для успешной социализации в современном общест-

ве. Прежде всего умение создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитацион-

ную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы ри-

торики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-кампанию и 

т. д.; 

 через работу постоянно действующего совета старшеклассников, инициирующего и организую-

щего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.). В совет старшеклассников приглашаются обучающиеся 7-11 классов 

(возможно привлечение к деятельности совета и с 6 класса) с активной жизненной позицией, которые го-

товы оказывать помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления МАОУ «СОШ № 21» и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы. В школьный совет обучающихся избираются учащиеся с 8-го по 11-

й класс включительно путем голосования по одному представителю от класса.  

 через деятельность Совета командиров класса, объединяющего командиров классов для облегче-

ния распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 через деятельность школьной службы примирения, курируемой школьным педагогом-

психологом; 

 через участие в деятельности Российского движения школьников (РДШ). 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (коман-

диров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его ра-

боту с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел и др.); 
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 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в по-

ходы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников от-

ветственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешколь-

ных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контро-

лю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 6. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе МАОУ «СОШ № 21» действуют детские общественные объединения: «Волонтерский отряд 

«Доброе сердце», «Школьный спортивный клуб «Триумф». 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправ-

ляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объедине-

ния.  

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить та-

кие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную куль-

туру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократи-

ческих процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обще-

ству в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общать-

ся, слушать и слышать других.  

 Такими делами могут являться:  

На внешкольном уровне:  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, в том 

числе городского и областного характера;  

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, 

детские дома, реабилитационный центр для детей с ОВЗ «Ручеек», благотворительная организация для 

детей с онкозаболеваниями «Триединство», молодежный центр) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по бла-

гоустройству территории данных учреждений;  

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в т.ч. для приютов для собак и кошек.  

На уровне школы:  

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями;  

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров, соревнований;  

- участие школьников к работе на пришкольной территории (благоустройство клумб, уход за де-

ревьями). 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельно-

сти детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 



211  

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной це-

ремонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

На базе МАОУ «СОШ № 21» действуют детские общественные объединения: «Волонтерский отряд 

«Доброе сердце», «Школьный спортивный клуб «Триумф», военно-патриотический клуб «Тайфун». 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправ-

ляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объедине-

ния. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объе-

динениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократи-

ческих процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность по-

лучить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 

в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегаю-

щей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и др. 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить та-

кие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную куль-

туру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

 Задачами спортивного клуба являются следующие: 

-  воспитание сознательного отношения  к своему здоровью; 

- воспитание потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование высоких нравственных качеств; 

- организация досуга во внеурочное и каникулярное время; 

- организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий с при-

влечением учителей и родителей; 

- повышение спортивных достижений. 

 Основной задачей военно-патриотического клуба «Тайфун» клуба является воспитание подрост-

ков, развитие в них чувства патриотизма и преданности Родине, изучение и популяризация военных и 

технических знаний, путем развития всесторонних интересов, творческой активности подростков, допри-

зывной молодежи. Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, про-

водимых на базе МАОУ «СОШ № 21» (в том числе городского и областного характера), мероприятиях 

военно-спортивной направленности;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, 

детские дома, реабилитационный центр для детей с ОВЗ «Ручеек», благотворительная организация для 

детей с онкозаболеваниями «Триединство», молодежный центр) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по бла-

гоустройству территории данных учреждений;  
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 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в т.ч. для приютов для собак и кошек.  

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями;  

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров;  

 участие школьников к работе на пришкольной территории (благоустройство клумб, уход за де-

ревьями). 

Объединение «Волонтерский отряд «Доброе сердце» - детское общественное объединение, целью 

которого является совместное решение различных социальных проблем. Участниками объединения мо-

гут быть обучающиеся с 1-го по 11-й класс. Деятельность объединения осуществляется как в школе, так 

и за ее пределами в содружестве с сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою симво-

лику. Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детском объеди-

нении «Доброе сердце» способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, фор-

мированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками 

личностной и социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к любой деятельно-

сти, дает опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, 

контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

Воспитание в детском общественном объединении «Волонтерский отряд «Доброе сердце» осущест-

вляется через: 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, 

детские дома, реабилитационный центр для детей с ОВЗ «Ручеек», благотворительная организация для 

детей с онкозаболеваниями «Триединство», молодежный центр) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по бла-

гоустройству территории данных учреждений;  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в т.ч. для приютов для собак и кошек; 

 участие школьников к работе на пришкольной территории (благоустройство клумб, уход за де-

ревьями). 

 В школе в течение учебного года организуются следующие благотворительные акции: 

- эколого-благотворительная акция  «Крышечки во благо», средства перечисляются для детей-

инвалидов фондом Джона Кондратова; 

- экологическая акция «Собери макулатуру – сохрани дерево; 

- благотворительные акции в рамках Весенней и Осенней недель добра; 

- благотворительный новогодний концерт в реабилитационном центре для детей с ОВЗ «Ручеек»; 

- благотворительная акция «Рождественские ангелы»; 

- благотворительные акции «Чужих детей не бывает», «Подари ребенку праздник»; 

- благотворительная акция «Доброе дело и кошке приятно»; 

- благотворительная акция «Подари ребенку книгу»; 

- благотворительная акция «Подарок ветерану»; 

- благотворительная акция «Коробка храбрости» (для детей с онкозаболеваниями); 

- «Чужих детей не бывает» (новогодние подарки для воспитанников РЦ «Ручеек» (для детей с 

ОВЗ)); 

- экологическая акция «Чистые берега» в рамках федерального проекта «Зеленая весна» (уборка бе-

рега озера Театральное) и др. 

  Члены волонтерского отряда встречаются с активистами благотворительной организации 

«Триединство», организуют совместные игры с детьми с онкозаболеваниями, проводят просветительские 

беседы о волонтерстве и о целях организуемых благотворительных акций с младшими школьниками, 

привлекают обучающихся других классов и их родителей к проводимым акциям.  
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Объединения «Военно-патриотический клуб «Тайфун» (ВПК), юнармейский отряд «Тайфун». Ос-

новной задачей объединений является воспитание подростков, развитие в них чувства патриотизма и 

преданности Родине, изучение и популяризация военных и технических знаний, путем развития всесто-

ронних интересов, творческой активности подростков, допризывной молодежи. Воспитание в детском 

объединении осуществляется через: 

 На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных и военно-спортивных мероприятиях, 

проводимых на базе МАОУ «СОШ № 21» (в том числе муниципального и областного характера); 

 участие в мероприятиях с шефами – военными. 

На уровне школы:  

 участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, военно - спортив-

ных и юнармейских играх, соревнованиях, экскурсиях, походах, показательных выступлениях, сборах, 

выставках, встречах с гостями и т. п.;  

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, военно-

спортивных игр, тематических вечеров, конкурсов и др.; 

 обучающиеся участвуют в содержании мемориалов и памятников воинской славы и уходе за ни-

ми. 

7. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам проф-

ориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педаго-

га и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятель-

ности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школь-

ника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональ-

ную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознан-

ному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в кото-

рых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существую-

щих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентаци-

онных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных за-

ведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохож-

дение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по интересующим про-

фессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: про-

смотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному направле-

нию включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 
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деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-

блемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его про-

фессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватываю-

щий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

- единые классные часы (профориентационные), которые для учащихся 5–11-х классов проводятся 

по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, со-

циальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и 

новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и спосо-

бах их решения) или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как ценностное 

отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов);  

- профориентационные игры, которые проводятся для учащихся с 5-го по 11-й класс.  Создаются 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбо-

ру, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение. Организаторами 

выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик получит представление о сущест-

вующих профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы на рынке труда 

в 2020 году; о профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в жизни че-

ловека. Научатся: пользоваться различными источниками информации для изучения мира профессий и 

труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность оценивать собственные возможно-

сти при выборе профессии; 

- профориентационные экскурсии, пробы. Экскурсии проводятся с сентября по май. Перед экскур-

сией проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию о предприятии, формулиру-

ют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на предприятии. Возможна разработка чек-

листов. После экскурсии проводится анализ. В результате посещения профориентационных экскурсий 

учащиеся овладевают начальными сведениями об особенностях различных профессий, их происхожде-

нии и назначении; получают представление о содержании труда в различных профессиональных облас-

тях, представление о требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы. Повышение мо-

тивации и информированности о выбранной профессии; 

- изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

- прохождение профориентационного онлайн-тестирования и др.; 

- прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков. 

- консультации с педагогом-психологом или приглашенным специалистом  проходят по заявке ро-

дителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной договоренно-

сти. Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов с 

согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучаю-

щийся пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректиро-

вать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение выстраивать жиз-

ненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать из пред-

ложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

- Неделя профориентации «Хочу. Могу. Надо.» В рамках недели проводятся различные профориен-

тационные мероприятия. 

8. Модуль «Школьные медиа»                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распростране-

ния текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, форми-

рование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспита-

тельный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевиде-

ние) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, круж-

ков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета, на страницах которой размещаются материалы о школьной жизни, новости, по-

лезная информация; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное со-

провождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддержи-

вающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения дея-

тельности МАОУ «СОШ № 21» в информационном пространстве, привлечения внимания общественно-

сти к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж по-

знавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эс-

тетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие конкурсах школьных медиа. 

9. Модуль «Музей истории школы» 

Целью деятельности школьного музея является содействие формированию интереса к отечествен-

ной истории и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений, развитию 

коммуникативных компетенций, навыков проектной и исследовательской работы учащихся, поддержка 

творческих способностей детей. 

Направления работы:  

 использование музейного материала для формирования позитивного отношения учащихся к ак-

тивной социально-значимой деятельности через вовлечение их в активную деятельность музея.  

 проектно-исследовательская деятельность на базе музея с привлечением экспонатов, музейных 

связей с ветеранами и их семьями.  

 организация экскурсий в музей.  

 организация работы с фондами музея (оформление книг учёта).  

 участие в муниципальных, региональных мероприятиях исторической и краеведческой направ-

ленности, в смотре-конкурсе школьных музеев.  

 организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, приуроченных к Дням Воинской 

Славы, ветеранами стройки, успешными выпускниками школы. 

Школьный музей выполняет следующие функции:  

 поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися – это поисковые задания для классов, 

в обобщении историкокраеведческого материала в фондах школьного музея.  

 методическая функция музея объединяет педагогический коллектив школы и учащихся в общем 

деле.  

 организации общешкольных мероприятий: посредством музея создается обратная связь между 

учеником и учителем, классом и классным руководителем, музей помогает учителю в подборе необхо-

димого материала для тематических классных часов, разрабатывает тематические экскурсии по стендам 

и экспозициям музея.  

 10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организа-

ции, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, соз-

дает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуа-

ции, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осу-

ществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как):  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестнич-
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ных 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, по-

зволяющих 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 ключе-

вых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздо-

ровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны актив-

ного и тихого отдыха;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т.п.);  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так 

и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различ-

ных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, со-

оружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);  

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

 Конкурс «Самый зеленый кабинет». Проводится в рамках экологического месячника «Человек на 

Земле». Воспитывает чувство ответственности по уходу за комнатными растениями, эстетическое разви-

тие подростка. 

 11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эф-

фективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и шко-

лы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне:  

 Совет родителей, управляющий совет и Попечительский совет школы, участвующие в управле-

нии МАОУ «СОШ № 21» и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в чет-

верть или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители 

могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при необходимости администрация 

может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский 

орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию до родительских комитетов клас-

сов. 

 родительские кафе, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеуроч-

ные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе. 

День/неделя открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. Це-

левая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день двери школы открыты для жителей района. 

Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олим-
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пиад, открытых уроков, концертов, встречи с администрацией школы. В этот день готовится все самое 

интересное. Все действия направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, разви-

вающих их любознательность, формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. Дети не боятся участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в 

школе для их развития, общаются с учителями, учениками и родителями в непринужденной обстановке. 

Школа совместно с представителями родительской общественности определяет общую концепцию, тему. 

Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Готовится навигация по всем мероприя-

тиям для всех возрастов и увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. Школьники 

организуют экскурсии по школе, мероприятия для будущих первоклассников. 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников, с участием сотрудников ОМВД, ГИБДД, прокуратуры, 

ФСКН; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от специалистов школы (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед), профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и наход-

ками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

 На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 работа школьной службы примирения; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных ме-

роприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 

 социальный патронаж, осуществляемый с целью изучения условий проживания обучающегося, 

характера взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, эмоциональной атмосферы в семье. 

12. Модуль «Профилактика негативных явлений» 
Профилактическую работу в МАОУ «СОШ № 21» осуществляют классный руководитель, учителя, 

педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной, приглашенные спе-

циалисты. 

Школа организует профилактическую работу  

 с коллективом класса;  

 индивидуальную работу с обучающимися;  

 работу с педагогическим коллективом;  

 работу с родителями обучающихся или их законными представителями, организациями профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В реализации деятельности специалисты учитывают возрастные и личностные особенности обу-

чающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика негативных 

явлений» включает в себя  

 мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений 

школьников;  

 формирование правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственно-

сти;  

 воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по от-

ношению  к окружающим; 

 деятельность школьной службы примирения. 
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 Работа с классным коллективом: 

 проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, касаю-

щиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности жизнедеятельности; 

 инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание необ-

ходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, флешмобы, выставки, 

соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 

 проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным все-

российским или международным датам – Дни профилактики, декада правовых знаний «Закон. Семья. Ре-

бенок» (содержание включает проведение классных часов, бесед, тренинги, дискуссии и др.); 

 знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 

 организация социально-значимой деятельности через реализацию курсов внеурочной деятельно-

сти «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1- 11 

классов», «Не отнимай у себя завтра», проектов; 

 правовое воспитание обучающихся через учебные предметы (обществознание, право, ОБЖ, ок-

ружающий мир); 

 ведение социального паспорта класса; 

 раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации занято-

сти в свободное время; 

 коррекционно-развивающая работа, социально-психологические тренинги, курсы профилактиче-

ских занятий по программам «Планета эмоций»; 

 психологическая диагностика всех участников образовательных отношений. 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов  правового про-

свещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, которым 

необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и организация индивидуальной 

профилактической работы;  

 проведение диагностик, направленных на выявление различных форм отклоняющегося поведе-

ния; 

 посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом уроков с 

целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

 оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-

психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим откло-

нения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через профилактические беседы); 

 составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-

профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете; 

 разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на различных 

учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП); 

 составление характеристик на обучающихся (по запросу); 

 организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

 организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

Работа с педагогическим коллективом: 

 консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, отдельных 

обучающихся; 

 привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и их ро-

дителей; 
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 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

профилактической работе; 

 организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов профи-

лактики), психолого-педагогического консилиума. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются наиболее 

острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности жизнедеятель-

ности человека; 

 привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 

 повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового лекто-

рия; 

 привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 

 организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на профи-

лактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их подготовку и прове-

дение родителей обучающихся; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам воспитания и 

обучения детей; 

 организация деятельности родительского патруля; 

 организация деятельности семейных клубов и других родительских объединений; 

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им консультативной 

помощи в обучении и воспитании детей; 

 помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, администрацией 

школы и учителями-предметниками;  

 информирование родителей о сложных / конфликтных ситуациях в классе и школе; 

 анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики безнадзор-

ности и правонарушений и пр. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних: 

 планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовер-

шеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся; 

 информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, которым 

необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

 реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы; 

 участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся правового про-

свещения и других направлений профилактической работы; 

 участие в деятельности родительского патруля; 

 участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению педагогов и 

родителей обучающихся; 

 участие в деятельности Совета профилактики. 

2.3.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления основ-

ных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой МАОУ «СОШ № 21» с привлечением (при не-

обходимости и по самостоятельному решению администрации школы) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный про-

цесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изу-
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чение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие дея-

тельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекват-

ного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориенти-

рующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как соци-

ального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и сти-

хийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы представле-

ны в таблице. Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направлен-

ных на это управленческих решений.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспи-

тательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объедине-

ния классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школь-

ников является педагогическое наблюдение.  

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 педа-

гогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интерес-

ной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководите-

лями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами учениче-

ского самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Направления 

анализа 

Критерии отслеживания результата Методики Ответственный 

Досуговая дея- Занятость обучающихся во вне- Сводная таблица Заместитель 
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тельность  урочное время директора по 

ВР, классные 

руководители 

Состояние 

правонаруше-

ний  

Отсутствие правонарушений и от-

сева учащихся; 

Количество учащихся, со-

стоящих на учете в ПДН, 

КДН 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

Сформирован-

ность комму-

никативного 

потенциала 

личности. 

Коммуника-

бельность.  

Сформированность коммуникатив-

ной культуры учащихся. Знание 

этикета поведения. 

Методика выявления ком-

муникативных склонностей 

Р.В.Овчаровой. Педагоги-

ческое наблюдение. 

педагог-

психолог 

Определение 

акцентуации 

характера. 

Определение акцентуации характе-

ра. 

Методика Личко А. Е. 

психопатии и акцентуации 

характера у подростков (по 

необходимости) 

Педагог-

психолог 

Сформирован-

ность познава-

тельного по-

тенциала 

Сформирован-

ность учебной 

деятельности  

Освоение учащимися образова-

тельной программы. Развитость 

мышления Познавательная актив-

ность учащихся 

Школьный тест умственно-

го развития. Статистиче-

ский анализ текущей и ито-

говой успеваемости. Мето-

дики изучения развития по-

знавательных процессов 

личности ребенка. Педаго-

гическое наблюдение. 

Заместитель 

директора по 

УР, педагог-

психолог 

Сформирован-

ность  физиче-

ского потен-

циала. Состоя-

ние здоровья.  

Состояние здоровья обучающегося 

школы. Медицинский, физический 

потенциал. Развитость физических 

качеств личности 

Статистический медицин-

ский анализ состояния здо-

ровья ученика. Выполнение 

контрольных нормативов 

по проверке развития физи-

ческих качеств. Отсутствие 

вредных привычек. 

Учителя физи-

ческой культу-

ры, социаль-

ный педагог, 

медицинский 

работник 

Сформирован-

ность нравст-

венного потен-

циала Нравст-

венная направ-

ленность лич-

ности  

Сформированность отношений ре-

бенка к Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду.  

Тест Н.Е. Щурковой «Раз-

мышляем о жизненном 

опыте». Методики «Недо-

писанный тезис», «Ситуа-

ция свободного выбора». 

Метод ранжирования.  

Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» Мето-

дика М.И. Рожковой «Изу-

чение социализированности 

личности». 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Изучение мо-

тивации к обу-

чению 

Изучение мотивации к обучению Диагностика Лукошкиной Педагог-

психолог 

Диагностика 

тревожности. 

 

Изучение уровня и характе-

ра тревожности, связанной со шко-

лой у детей младшего и среднего 

школьного возраста (по необходи-

Диагностика Филлипса. 

Проективная методика для 

диагностики школьной 

тревожности А.М. 

Педагог-

психолог 
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мости) 

 

Прихожан 

Результатив-

ность работы 

ДО.  

Эффективность деятельности дет-

ских объединений. Расширение 

круга вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня твор-

ческой активности учащих-

ся» Сводная таблица 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Результатив-

ность в город-

ских, област-

ных и всерос-

сийских меро-

приятиях  

Имидж школы Справка Заместители 

директора по 

УР, ВР 

Оценка микро-

климата в 

школы  

Характер отношений между участ-

никами учебно-воспитательного 

процесса. Единые требования педа-

гогов и родителей к ребенку. Уча-

стие детей, родителей, учителей в 

мероприятиях. Нравственные цен-

ности. Создание благоприятного 

психологического климата в кол-

лективе. 

Изучить состояние эмоционально- 

психологических отношений в 

подростковой общности и положе-

ние 

в них каждого из ребят. 

 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности педаго-

гов жизнедеятельностью в 

образовательном учрежде-

нии». Методика А.А. Анд-

реева. «Изучение удовле-

творенности родителей 

жизнедеятельностью в об-

разовательном Заместитель 

директора по ВР учрежде-

нии». Методика Е.А. Сте-

пановой «Изучение удовле-

творенности родителей 

жизнедеятельностью в об-

разовательном учрежде-

нии».  

Социометрия (по необхо-

димости) 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Сформирован-

ность обще-

школьного 

коллектива  

Состояние эмоционально-

психологических отношений в кол-

лективе. Развитость самоуправле-

ния. Сформированность совмест-

ной деятельности. Анкетирование. 

Методика «Изучение со-

циализированности лично-

сти учащегося» 

М.И.Рожкова.  

Методика «Определение 

уровня развития само-

управления в ученическом 

коллективе» М.И.Рожкова. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

Уровень сфор-

мированности 

классного кол-

лектива 

Определение степени удовлетво-

ренности классным коллективом 

Методика А.Н. Лутошкина 

«Какой у нас коллектив?» 

классные руко-

водители 

Определение 

профессио-

нальных инте-

ресов (8-11 

классы) 

Позволяет установить в какой об-

ласти старшекласснику лучше все-

го выбрать специальность, по кото-

рой он будет проходить профес-

сиональное обучение после школы. 

Изучить тип личности и вид 

деятельности, к которой человек 

данного типа имеет наибольшие 

склонность, предрасположенность, 

Методика Е.А. Климова 

«Определение типа буду-

щей профессии». 

Тест Голланда «Определе-

ние 

типа профессиональной 

направленности личности» 

Оценка темперамента (по 

Г. Айзенку). 

Педагог-

психолог 
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способности. Определение темпе-

рамента 

 

Изучение 

уровня агрес-

сивности 

Изучение уровня агрессивности (по 

необходимлсти) 

Методика «Кактус» М.А. 

Панфиловой 

Педагог-

психолог 

 

2.4.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом ос-

новной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее не-

достатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональ-

ной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемствен-

но связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее 

логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе 

обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 

также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего обще-

го образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми обра-

зовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалида-

ми, при получении среднего общего образования. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные принци-

пы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; со-

ответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; соответствия 

дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием 

обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учите-

ля; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; 

системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, на-

правленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также под-

ростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой ат-
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тестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 

потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а 

также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекцион-

ных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консульта-

тивное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями основной образовательной программы среднего общего образования, ком-

пенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшекласс-

ников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельно-

сти образовательной организации. 

 

Направление дея- 
тельности 

Содержание Ответственный, 
сроки 

Диагностическое 

направление ра- 

боты 

 выявление у обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, инвалидов характера и сущно-

сти нарушений, определение особых образовательных 

потребностей (общих и специфических); 

 изучение особых образовательных потребностей 
обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию; 

 проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психиче-

ском и (или) физи- ческом развитии обучающихся с 

ограни- ченными возможностями здоровья и ин- вали-

дов; 

 Аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, 

определяют динамику освоения ими основной образо- 

вательной программы, основные  трудно- 
сти. 

ППк, 
учителя-

предметники, педа-

гог-психолог, учи-

тель- логопед, учите-

ля- дефектологи, со-

ци альный педагог 

Коррекционно- 

развивающее на- 

правление работы 

 Реализация комплексного индивиду- ально ориен-

тированного социально- психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения в условиях образова-

тельного процесса учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом особенностей психо-

физического развития; 

 Выбор оптимальных для развития ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обу чения в со-

ответствии с его особыми образовательными потреб-

Проводят во вне- 

урочной деятель- 

ности: педагог- пси-

холог, учитель- лого-

пед, учителя- дефек-

тологи, соци- альный 

педагог. 

Проводят частично в 

урочной деятель- 

ности: учителя- 
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ностями; 

 Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необ-

ходимых для преодоления нарушений развития и труд- 

ностей обучения; 

 Коррекция и развитие психических функций, эмо-
ционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

 Развитие универсальных учебных действий в соот-
ветствии с требованиями основного общего образова-
ния; 

 Формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

предметники. 

  Развитие форм и навыков личност ного общения в 
группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

 Развитие компетенций, необходимых для продол-
жения образования и профессионального самоопреде-
ления; 

 Формирование навыков получения и использова-

ния информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в 

ре- альных жизненных условиях; 

 Социальная защита ребенка в случаях неблагопри-
ятных условий жизни при психотравмирующих обстоя-
тельствах; 

 Коррекционную работу для слабослышащих обу-
чающихся по развитию слуха и формирования произ-
ношения; 

 Коррекционную работу для слабовидящих обу-

чающихся по развитию зрительного восприятия и ох-

рану зрения. 

 

Консультативное 

направление ра- 

боты 

 Выработку совместных обоснованных рекоменда-

ций по основным направлениям работы с обучающим-

ся с ограниченными возможностями здоровья, еди- 

ных для всех участников образовательно- го процесса; 

 Консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ограниченными 

воз- можностями здоровья; 

 Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обу-

чения ребенка с ограниченными возможностями здо- 

ровья; 

 Консультационная поддержка и по- мощь, направ-

ленные на содействие свободному и осознанному вы-

бору учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соот-

ветствии с профессиональными интересами, индиви-

дуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями; 

 Консультативная работа с родителями школьников 

(обсуждения вопросов успеваемости и поведения под-

Педагог-психолог, 

социальный  педа- 

гог, учитель- логопед, 

учителя- дефектоло-

ги, классный руково- 

дитель 
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ростков, выбора и отбора необходимых приемов, спо- 
собствующих оптимизации его обучения. 

 методические консультации в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы); 

 консультативную деятельность в работе с родите-

лями, педагогами-предметниками, психологом, лого-

педом и школьной администрацией по вопросам обу-

чения и воспитания подростков с сенсорными (слухо-

выми, зрительными) и познавательными нарушениями. 

обсуждает ся динамика успеваемости школьников с 

ОВЗ (как положительная, так и отрицательная). 

 

Информационно- 

просветительское 

направление ра- 

боты 

 способствует расширению представлений всех 

участников образовательных отношений о возможно-

стях людей с различными нарушениями и недостатка-

ми, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

 реализуется на методических объединениях, роди-

тельских собраниях, педагогических советах в различ-

ных формах просветительской деятельности (лекций, 

бесед, информационных стендов, 
печатных материалов) 

Педагог-психолог, 

социальный педа- 

гог, учитель- лого-

пед, учителя- дефек-

тологи, классный 

руково дитель 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельно- сти. 
Этапы реализации программы 
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся на предмет особенностей 

развития, определения специфики нарушений и особых образовательных потребностей; оценка образова-

тельной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, матери-

ально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь – май). Этап планирования, организации, координации (органи- зационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации. 

III этап (май – июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образователь-

ным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов МАОУ «СОШ № 21», обеспечи- вающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процес-

се, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними 

ре- сурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими института-

ми общества). 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оп тимально выстро-

енное взаимодействие специалистов образовательной организации. 

Такое взаимодействие включает: 
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- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицирован-

ной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор- рекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социаль-

ной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с адаптацией, обучением, воспитанием, развити-

ем, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социаль-

ное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательной организации 

с внешними ресурсами. 

Социальное партнерство: муниципальная психолого-медико-педагогическая ко- миссия; комиссия 

по делам несовершеннолетних; северодвинская общественная орга- низация инвалидов с потерей слуха. 

Таким образом, механизмами реализации программы выступают: 

1. Индивидуальный и дифференцированный подход; 

2. Индивидуальное обучение (обучение на дому); 

3. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.  

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного пси-

хоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе инфор-

мационных, компьютерных для оптими- зации образовательной деятельности, повышения ее эффектив-

ности, доступности); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических пере-

грузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении вос-

питательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использо- ваны коррекцион-

но-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необхо-

димый для осуществления профессиональной деятельности учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя и др. 

Кадровое обеспечение: 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образо-

вательной программы среднего общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) пси-

хического развития в штатном расписании МАОУ «СОШ № 21» есть ставки следующих педагогических 

работников: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога, учителя 

предметники и др. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой должно-

сти соответствует квалификационным характеристикам. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де тей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов на уровне среднего общего образования. 

В условиях современного образования психолого-педагогическое сопровождение предполагает: за-
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щиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической безопасности, пси-

холого-педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях; квалифицированную 

комплексную психологическую диагностику возможностей и способностей ребенка; реализацию про-

грамм преодоления трудностей в обучении и воспитании; психологическую помощь семьям детей  групп 

особого внимания; психолого-педагогическое консультирование родителей (их законных представите-

лей) и др. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

Для реализации ПКР в МАОУ «СОШ № 21» создана служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ин-

валидов и школьников попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или со-

гласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием являются 

рекомендации ТПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). Комплексное психолого-медико-социальное со-

провождение и поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

школьников, попавших в сложную  жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами МАОУ 

«СОШ № 21» (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом), реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. Тесное взаимодействие специа-

листов при участии педагогов МАОУ «СОШ № 21», представителей администрации и родителей (закон-

ных представителей) является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в образовательной организации осуществляются медицинской сестрой государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская детская кли-

ническая больница» по договору. Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья в МАОУ «СОШ № 21» осуществляют: педагог-психолог, учитель-

дефектолог, социальный педагог. Деятельность специалистов направлена на защиту прав всех обучаю-

щихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Специалисты проводят занятия по комплексному изучению и разви-

тию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Педагог-психолог на данном 

уровне обучения проводит работу по психологической подготовке школьников к прохождению итоговой 

аттестации. Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Значитель-

ная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит 

психолого-медико-педагогическому консилиуму. В состав ППк входят: педагог-психолог, учитель-

логопед, учителя-дефектологи, социальный педагог, педагоги и представитель администрации. Его цель 

– уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологи-

ческой). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в 

случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и 

методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума 

следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и свое-

временно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рас-

сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. Родители уведомляются о 

проведении ППк. 

Психолого-медико-педагогический консилиум МАОУ «СОШ № 21» собирается не реже оного раза 

в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 

случаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для 

уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы кор-

рекционной работы); 



229  

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по 

поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с целью их 

устранения); 

– диагностики по окончании четверти и учебного года с целью мониторинга динамики школьника и 

выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, 

сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую коррекци-

онную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ТПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными 

специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучаю-

щихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных усло-

вий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, инвалидов, школь- ников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с огра- ниченными воз-

можностями здоровья, инвалидов, школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи деятельно сти Планируемые 
результаты 

Виды и формы дея-

тельности, ме- 
роприятия 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления «группы 

риска» 

Создание банка данных 

учащихся, нуждаю-

щихся в специализиро-

ванной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, педагоги-

ческое и психологиче-

ское об- следование; 

Беседы с родителями и 

педагогами 

Классный ру- ководи-

тель 

Педагог- психолог  

Социальный педагог 

Учитель- дефектолог 

Углубленная диагно-

стика детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Получение объектив-

ных сведений об уча-

щемся на основании ди-

агностической инфор-

мации специалистов 

разного профиля 

Заполнение 

диагностических доку 

ментов 

Педагог- психолог 

Учитель- дефектолог 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить уро- вень 

организован- ности ре-

бенка, осо- бенности 

эмоцио- нально-волевой 

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об органи-

зованности ребенка, 

умении учиться, осо-

бенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчи-

вость и т.д.) 

Анкетирование, наблю-

дение во время занятий, 

бе седа с родителями. 

Составление харак 

теристики. 

Классный ру- ководи-

тель  

Педагог- психолог  

Социальный педагог 

Учитель- предметник 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении со- держания образо-

вания и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- личностной сфере детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи деятельно сти Планируемые ре- 

зультаты 

Виды и формы дея- 
тельности, мероприя- 

тия 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педаго гиче-

ское сопровождение де-

тей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, программы Разработать индивиду-

альную программу по 

предмету. 

Разработать воспита- 

тельную программу ра-

боты с классом 

Учитель- предметник 

Классный руково дитель 

Обеспечить психологи-

ческое и социальное    

сопровождение детей с 

ОВЗ, 

Позитивная динами- ка 

развиваемых парамет-

ров 

1. Проведение инди-

видуальных коррек- 

ционных занятий. 
2. Отслеживание 

Педагог-психолог 

 Учитель- дефектолог 

детей-инвалидов  динамики развития 

ребенка. 

 

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепле-

ния здоровья обучаю-

щихся с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Отсутствие негатив- ной 

динамики развиваемых 

параметров 

Внедрение здоровьес- 

берегающих техноло- 

гий в образователь- 

ный процесс. Органи- 

зация и проведение ме-

роприятий, направ- 

ленных на сохране- 

ние, профилактику 

здоровья и формиро- 

вание навыков здоро- 

вого и безопасного 

образа жизни. 

Учитель- предметник 

Классный руково дитель 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УР 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровожде- ния детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализа- ции дифференцированных психо-

лого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи деятельности Планируемые 
результаты 

Виды и формы детель- 
ности, мероприятия 

Ответственные 
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Консультирование  

педагогов 

Рекомендации, приёмы, 

упраж нения и др. мате- 

риалы 

Индивидуальные, груп- 

повые, тематические 

консультации 

Социальный пе дагог 

Педагог – психо лог 

Заместитель ди ректора 

по УР  

Учитель- дефектолог 

Консультирование 

учащихся по выяв- 

ленных проблемам,  

оказание превентивной 

помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упраж нения и др. мате- 

риалы 

Индивидуальные, тема 

тические консультации 

Социальный пе дагог 

Педагог – психо- лог 

Консультирование    

родителей 

Рекомендации, приёмы, 

упраж нения и др. мате- 

риалы 

Индивидуальные, груп- 

повые, тематические 

консультации 

Социальный пе дагог 

Педагог – психо лог 

Заместитель ди ректора 

по УР  

Учитель- дефектолог 

Психолого-

педагогическое про-

свещение педа гогиче-

ских работников по во-

просам  развития, обу-

чения  и воспитания дан 
ной категории детей 

Организация ме тодиче-

ских меро приятий 

Информационные меро- 

приятия 

Специалисты     ППк 

    

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педаго-

гики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекци-

онных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопеда-

гога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских работников внутри организаций, осуще-

ствляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля 

(в том числе – в образовательных холдингах); в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с ор-

ганизациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ППК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества (про-

фессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образо-

вания; ор- ганизациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию на-

рушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания 

основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен 

ставить и решать коррекционно- развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуще-

ствлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 
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Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуаль-

но ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной рабо-

ты в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного расписания, позво-

ляющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, па-

раллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два часа в неделю 

реализуются: 

– для обучающихся с нарушениями слуха – учебные занятия «По развитию слухового восприятия и 

обучению произношению», Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по про-

граммам внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, со-

циальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производст-

венная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных предста-

вителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьников. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают ос-

новную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образо-

вания демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные спо-

собности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую атте-

стацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реали-

зации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семей-

ной жизни. 

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование по-

зиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости–с помощью) нахождение способов решения практических 

задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критиче-
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ское оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 
возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельно-
сти школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 

компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему про-

фессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на форми-

рование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения системати-

ческих научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а 

также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер 

освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 

деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной 

деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных 

предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образова-

тельных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право доб-

ровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государствен-

ный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности 

здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации не-

удовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы 

среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку 

об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ «СОШ № 21», реализующий общеобразовательную программу среднего об-

щего образования, – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и рас-

пределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учеб-

ной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план для 10-11-х классов МАОУ «СОШ № 21» разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами такими, как:  

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
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– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее ФГОС 

СОО); 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

– Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2; 

– Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 21 имени Героя Советского Союза Юдина Александра Дмитриевича» города Северо-

двинска Архангельской области (утверждён распоряжением начальника Управления образования Адми-

нистрации Северодвинска от 19.12.2019 №176-р); 

– Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 21» (утвер-

ждена приказом № 70/25-о.д. от 01.09.2018г., с изменениями приказ от 31.08.2022 № 81/8-о.д.) 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС СОО и с учетом Примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования, одобренной решением ФУМО по общему образова-

нию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Учебный план разработан на уровень среднего общего образования (10-11 классы).  

Цель учебного плана – обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО всеми 

обучающимися через урочную деятельность.  

Задачи учебного плана: 

– обеспечить получение среднего общего образования в объеме государственного образовательного 

стандарта; 

– обеспечить преемственность основного общего образования, среднего общего образования: 

– обеспечить доступность получения качественного образования; 

– сформировать у обучающихся универсальные учебные действия во всех предметных областях. 

Продолжительность учебного года в 10 классе –34 учебные недели, в 11 классе – 34 недели. Для 

юношей 10 класса в соответствии с приказом Министерства обороны РФ и министерства образования и 

науки РФ от 24.02.2010 № 96/134 в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» осуще-

ствляется обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в ходе проведения учебных сборов продолжительностью 5 дней (35 часов).  

Продолжительность каникул в течение учебного года определена календарным учебным графиком.  

Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность учебной недели для обучающихся 10-

11-х классов составляет пять дней в соответствии с Уставом МАОУ «СОШ № 21». 

В МАОУ «СОШ № 21» реализуется универсальный профиль с выбором учебных предметов на уг-

лубленном уровне.  

10 класс 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) сформировано четыре 

группы на базе универсального профиля: 

- универсальный профиль с углубленным изучением учебных предметов «Физика» и «Математи-

ка»; 

- универсальный профиль с углубленным изучением учебного предмета «Русский язык»; 

- универсальный профиль с углубленным изучением учебных предметов «Химия» и «Биология»; 

- универсальный профиль с углубленным изучением учебного предмета «Биология». 
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Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, элективных курсов по выбору. 

При проектировании учебного плана учитывалось, что ФГОС СОО определяет минимальное и мак-

симальное количество часов учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень обяза-

тельных учебных предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Ис-

тория», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

В предметной области «Родной язык и родная литература» изучается учебный предмет «Родной 

язык (русский)». 

В предметную область «Общественные науки» во всех группах включен учебный предмет «Обще-

ствознание» (базовый уровень). 

Из предметной области «Естественные науки» в группе гуманитарной направленности изучается 

учебный предмет «Физика» (базовый уровень).  

Обязательный учебный предмет «Астрономия» будет изучаться в 11 классе в 2023-2024 учебном 

году. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта в 10-11 

классе. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусмотрены дополнительные учебные предметы, элективные курсы по выбору, обеспечи-

вающие различные интересы обучающихся: 

Универсальный профиль с углубленным изучением физики и математики: 

- Русское правописание: орфография (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Учимся писать сочинение-рассуждение (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Решение задач по механике (углубленный уровень) – 2 часа в неделю 

- Задачи с параметрами (углубленный уровень) – 1 час в неделю 

- Экономика (базовый уровень) – 1 час в неделю 

Универсальный профиль с углубленным изучением учебного предмета «Русский язык»: 

- Трудные вопросы обществознания (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Трудные вопросы истории (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Право. Основы правовой культуры (углубленный уровень) – 2 часа в неделю 

- Решение уравнений с модулями (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Решение планиметрических задач (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Информатика (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Экономика (базовый уровень) – 1 час в неделю 

Универсальный профиль с углубленным изучением химии и биологии: 

- Русское правописание: орфография (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Учимся писать сочинение-рассуждение (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Решение уравнений с модулями (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Решение планиметрических задач (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Экономика (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Информатика (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Практикум по органической химии (углубленный уровень) – 1 час в неделю 

- Вопросы биологии в заданиях ЕГЭ (углубленный уровень) – 1 час в неделю 

Универсальный профиль с углубленным изучением учебного предмета «Биология»: 

- Трудные вопросы обществознания (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Право. Основы правовой культуры (углубленный уровень) – 2 часа в неделю 

- Решение уравнений с модулями (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Решение планиметрических задач (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Информатика (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Экономика (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Вопросы биологии в заданиях ЕГЭ (углубленный уровень) – 1 час в неделю 

Региональное содержание реализуется через следующие учебные предметы: «Литература», «Ино-

странный язык (английский)», «История», «Обществознание», «Физика», «Физическая культура». 
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11 класс 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) сформировано две 

группы на базе универсального профиля: 

- универсальный профиль с углубленным изучением учебных предметов «Физика» и «Математи-

ка»; 

- универсальный профиль с углубленным изучением учебного предмета «Русский язык»; 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, элективных курсов по выбору. 

При проектировании учебного плана учитывалось, что ФГОС СОО определяет минимальное и мак-

симальное количество часов учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень обяза-

тельных учебных предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Ис-

тория», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

В предметной области «Родной язык и родная литература» изучается учебный предмет «Родной 

язык (русский)». 

В предметную область «Общественные науки» во всех группах включен учебный предмет «Обще-

ствознание» (базовый уровень). 

Из предметной области «Естественные науки» в группе гуманитарной направленности изучается 

учебный предмет «Физика» (базовый уровень).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусмотрены дополнительные учебные предметы, элективные курсы по выбору, обеспечи-

вающие различные интересы обучающихся: 

Универсальный профиль с углубленным изучением физики и математики: 

- Русское правописание: пунктуация (базовый уровень) – 1 час в неделю 

 

- Мир русской миниатюры (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Решение задач по физике (углубленный уровень) – 2 часа в неделю 

- Задачи с параметрами (углубленный уровень) – 1 час в неделю 

- Экономика (базовый уровень) – 1 час в неделю 

Универсальный профиль с углубленным изучением учебного предмета «Русский язык»: 

- Мир русской миниатюры (углубленный уровень) – 1 час в неделю 

- Трудные вопросы истории (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Обществознание: теория и практика (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Право. Основы правовой культуры (углубленный уровень) – 2 часа в неделю 

- Лаборатория успешного ЕГЭ (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Решение стереометрических задач (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Информатика (базовый уровень) – 1 час в неделю 

- Экономика (базовый уровень) – 1 час в неделю 

Региональное содержание реализуется через следующие учебные предметы: «Литература», «Ино-

странный язык (английский)», «История», «Экономика», «Обществознание», «Физика», «Физическая 

культура». 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не ме-

нее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю).  

Промежуточная аттестация проводится с 14 декабря по 23 декабря 2022 года, с 10 апреля по 19 мая 

2023 года без прекращения образовательной деятельности по всем учебным предметам, элективным кур-

сам учебного плана и в зависимости от выбранного обучающимися уровня изучения учебных предметов 

в соответствии с локальным актом школы «Положение о формах, периодичности и порядке промежуточ-

ной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 21». 

Формы промежуточной аттестации:  

 

Учебный предмет Форма проведения 

Русский язык 10-11 класс Итоговая работа в формате ЕГЭ 

Литература 10 класс Итоговое сочинение 
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Литература 11 класс Итоговая тестовая работа 

Родной язык (русский) 10-11 класс Итоговая тестовая работа 

Иностранный язык (английский) 10-11 

класс 

Итоговая комплексная работа 

Математика 10-11 класс Итоговая работа в формате ЕГЭ (базовый или углуб-

ленный уровень) 

История 10-11 класс Итоговая контрольная работа (базовый уровень) 

Обществознание  10-11 класс Итоговая контрольная работа (базовый уровень) 

Экономика 10-11 класс Итоговая контрольная работа (углубленный уровень) 

Физика  10-11 класс Итоговая работа в формате ЕГЭ (углубленный уровень) 

Физика 10-11 класс Итоговая контрольная работа (базовый уровень) 

Астрономия 11 класс Итоговая тестовая работа 

Биология 10 класс Итоговая работа в формате ЕГЭ (углубленный уровень) 

Химия 10 класс Итоговая работа в формате ЕГЭ (углубленный уровень) 

Физическая культура 10-11 класс Дифференцированный зачет с учетом нормативов для 

различных групп здоровья 

ОБЖ 10-11 класс Итоговая тестовая работа (базовый уровень) 

Элективные курсы:  

Русское правописание: орфография (базо-

вый уровень) 10 класс 

тестовая работа 

Русское правописание: пунктуация (базо-

вый уровень)11 класс 

тестовая работа 

Учимся писать сочинение-рассуждение 

(базовый уровень)10 класс 

сочинение 

Мир русской миниатюры (базовый и уг-

лубленный уровень) 11 класс 

сочинение по данному тексту 

Решение уравнений с модулями (базовый 

уровень) 10 класс 

тестовая работа 

Решение планиметрических задач (базо-

вый уровень) 10 класс 

тестовая работа 

Лаборатория успешного ЕГЭ  (базовый 

уровень) 11 класс 

тестовая работа 

 

Решение стереометрических задач (базо-

вый уровень) 11 класс 

тестовая работа 

 

Задачи с параметрами (углубленный уро-

вень) 10-11 класс 

тестовая работа 

Информатика (базовый уровень)10-11 

класс 

тестовая работа 

Трудные вопросы истории (базовый уро-

вень)10-11 класс 

тестовая работа 

Трудные вопросы обществознания (базо-

вый уровень) 10 класс 

тестовая работа 

Обществознание: теория и практика (ба-

зовый уровень) 11 класс 

тестовая работа 

Экономика (базовый уровень) 10-11 класс тестовая работа 

Право. Основы правовой культуры (углуб-

ленный уровень) 10-11 класс 

тестовая работа 

Решение задач по механике (углубленный 

уровень)10 класс 

тестовая работа 

Решение задач по физике (углубленный 

уровень)11 класс 

тестовая работа 
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Практикум по органической химии (углуб-

ленный уровень) 10 класс 

тестовая работа 

Вопросы биологии в заданиях ЕГЭ (углуб-

ленный уровень) 10 класс 

тестовая работа 

Индивидуальный проект 10-11 класс  
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 класс 

2022-2023 учебный год 
 

Предметная  

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за  год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за год 

Кол-во 

часов за 

2 года  

10 класс 11 класс 

Русский язык и ли-

тература 
Русский язык У 3 102 3 102 204 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (рус-

ский) 
Б 

1 34 1 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 

3 102 3 102 204 

Общественные нау-

ки 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
Б 

4 136 4 136 272 

Естественные науки Физика Б 2 68 2 68 136 

Астрономия Б -  1 34 34 

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая куль-

тура 
Б 

2 68 2 68 136 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Б 

34 1 34 68 34 

Итого     23 782 24 816 1598 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Индивидуальный 

проект 
  1 34 1 34 68 

Мир русской ми-

ниатюры 
ЭК 

 
0 1 34 34 

Трудные вопросы 

истории 
ЭК 1 34 1 34 68 

Трудные вопросы 

обществознания 
ЭК 1 34 

 
0 34 

Обществознание: 

теория и практика 
ЭК 

 
0 1 34 34 

Право. Основы 

правовой культуры 
ЭК 2 68 2 68 136 

Экономика Б 1 34 1 34 68 

Решение уравне-

ний с модулями  
ЭК 1 34 

 
0 34 

Решение плани-

метрических задач  
ЭК 1 34 

 
0 34 

Лаборатория ус-

пешного ЕГЭ   
ЭК - 

 
1 34 34 
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Решение стерео-

метрических задач 
ЭК - 

 
1 34 34 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

  Итого   9 306 10 340 646 

Максимальная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
  32 1088 34 1156 2244 

 

  Учебные сборы 

(юноши) 
  35 35 

  
35 

 

10 класс 

2022-2023 учебный год 

        Предметная  

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за год 

Кол-во 

часов 

за 2 

года  
10 класс 11 класс 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (рус-

ский) Б 
1 34 1 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) Б 
3 102 3 102 204 

Общественные науки История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Математика и инфор-

матика 
Математика 

У 
6 204 6 204 408 

Естественные науки Физика У 6 204 6 204 408 

Астрономия Б  0 1 34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культу-

ра 
Б 

2 68 2 68 136 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 

1 34 1 34 68 

Итого   27 918 28 952 1870  

  Индивидуальный 

проект 
  1 34 1 34 68 

Дополнительные учеб-

ные предметы, курсы 

по выбору 

Русское правописа-

ние: орфография ЭК 
1 34  0 34 

Русское правописа-

ние: пунктуация ЭК 
 0 1 34 34 

Учимся писать со-

чинение-

рассуждение 

ЭК 

1 34  0 34 

Экономика  Б 1 34 1 34 68 
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Задачи с параметра-

ми 
ЭК 

1 34 1 34 68 

Решение задач по 

механике 
ЭК 

2 68  0 68 

Решение задач по 

физике 
ЭК 

 0 2 68 68 

  Итого   7 238 6 204 442 

Максимальная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
  

34 1156 34 1156 2312  

  Учебные сборы 

(юноши) 
  

35 35   35 

 

10 класс 

2022-2023 учебный год 

        Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за год 

Кол-во 

часов 

за 2 

года 
10 класс 11 класс 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (рус-

ский) 

Б 1 34 1 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Общественные нау-

ки 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Математика и ин-

форматика 

Математика Б 4 136 4 136 272 

Естественные науки Химия У 3 102 3 102 204 

Биология У 3 102 3 102 204 

Астрономия Б -  1 34 34 

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культу-

ра 

Б 2 68 2 68 136 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1 34 1 34 68 

Итого   25 850 26 884 1734  

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Индивидуальный 

проект 

  1 34 1 34 68 

Русское правописа-

ние: орфография ЭК 
1 34   34 
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Русское правописа-

ние: пунктуация ЭК 
  1 34 34 

Учимся писать со-

чинение-

рассуждение 

ЭК 

1 34   34 

Мир русской миниа-

тюры 
ЭК 

  1 34 34 

Экономика Б 1 34 1 34 68 

Решение уравнений 

с модулями  ЭК 
1 34   34 

Решение планимет-

рических задач  ЭК 
1 34   34 

Лаборатория успеш-

ного ЕГЭ   
ЭК 

  1 34 34 

Решение стереомет-

рических задач ЭК 
  1 34 34 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Практикум по орга-

нической химии ЭК 
1 34   34 

За страницами учеб-

ника химии ЭК 
  0,5 17 17 

Итого   1 34 0,5 17 51 

Максимальная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

  9 306 8 272 578  

  34 1156 34 1156 2312  

  35 35   35  

  

10 класс 

2022-2023 учебный год 

        Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за год 

Кол-во 

часов 

за 2 

года 
10 класс 11 класс 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (рус-

ский) 

Б 1 34 1 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Общественные нау-

ки 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 
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Математика и ин-

форматика 

Математика Б 4 136 4 136 272 

Естественные науки Биология У 3 102 3 102 204 

Астрономия Б  0 1 34 34 

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культу-

ра 

Б 2 68 2 68 136 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1 34 1 34 68 

Итого   22 748 23 782 1530  

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Индивидуальный 

проект 

  1 34 1 34 68 

Русское правописа-

ние: орфография 

ЭК 1 34  0 34 

Русское правописа-

ние: пунктуация 

ЭК  0 1 34 34 

Учимся писать со-

чинение-

рассуждение 

ЭК 1 34  0 34 

Мир русской миниа-

тюры 

ЭК  0 1 34 34 

Трудные вопросы 

обществознания 

ЭК 1 34  0 34 

Обществознание: 

теория и практика 

ЭК  0 1 34 34 

Право. Основы пра-

вовой культуры 

ЭК 2 68 2 68 136 

Экономика  Б 1 34 1 34 68 

Решение уравнений 

с модулями  

ЭК 1 34  0 34 

Решение планимет-

рических задач  

ЭК 1 34  0 34 

Лаборатория успеш-

ного ЕГЭ   

ЭК  0 1 34 34 

Решение стереомет-

рических задач 

ЭК  0 1 34 34 

Вопросы биологии в 

заданиях  ЕГЭ 

ЭК 1 34 1 34 68 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Итого   11 374 11 374 748 

Максимальная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

  33 1122 34 1156 2278  

  35 35   35  

11 класс 
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2022-2023 учебный год 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за год 

Кол-

во ча-

сов за 

2 года  
10 класс 11 класс 

Русский язык и ли-

тература 
Русский язык У 3 103 3 101 204 

Литература Б 3 103 3 101 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (рус-

ский) Б 1 35 1 33 68 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык 

(английский) Б 3 103 3 101 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 69 2 67 136 

Обществознание Б 2 69 2 67 136 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
Б 4 138 4 134 272 

Естественные нау-

ки 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Астрономия Б -   1 34 34 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая куль-

тура 
Б 2 69 2 67 136 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Б 1 33 1 35 68 

Итого     23 790 24 808 1598 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Индивидуальный 

проект 
  1 35 1 33 68 

Мир русской ми-

ниатюры 
ЭК     1 34 34 

Трудные вопросы 

литературы XIX 

века 

ЭК 1 34 1 34 68 

Трудные вопросы 

литературы XX 

века 

ЭК 1 34     34 

Трудные вопросы 

истории 
ЭК     1 34 34 

Трудные вопросы 

обществознания ЭК 2 68 2 68 136 

Обществознание: 

теория и практика ЭК 1 34 1 34 68 

Право. Основы 

правовой культуры ЭК 1 35     35 

Экономика Б 1 35     35 
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Решение уравне-

ний с модулями  ЭК -   1 34 34 

Решение плани-

метрических задач  ЭК -   1 34 34 

Лаборатория ус-

пешного ЕГЭ   
ЭК 1 36 1 32 68 

Решение стерео-

метрических задач ЭК 9 311 10 337 648 

Информатика Б 32 1101 34 1145 2246 

  Итого   35 35     35 

Максимальная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
  33 1 35 1 33 

  Учебные сборы 

(юноши)   35 35 -   35 

 

 

11 класс 

2022-2023 учебный год 

        Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за год 

Кол-во 

часов 

за 2 

года  
10 класс 11 класс 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 103 3 101 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (рус-

ский) Б 1 35 1 33 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) Б 3 103 3 101 204 

Общественные науки История Б 2 69 2 67 136 

Обществознание Б 2 69 2 67 136 

Математика и инфор-

матика 
Математика 

У 6 206 6 202 408 

Естественные науки Физика У 6 206 6 202 408 

Астрономия Б     1 34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая куль-

тура 
Б 2 69 2 67 136 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 
Б 1 33 1 35 68 

Итого   27 927 28 943 1870  

  Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 35 1 33 68 
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Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Русское правопи-

сание: орфография ЭК 1 36     36 

Русское правопи-

сание: пунктуация ЭК     1 34 34 

Учимся писать со-

чинение-

рассуждение 

ЭК 1 34     34 

Экономика  
ЭК 1 34 1 34 68 

Задачи с парамет-

рами 
Б 1 36 1 32 68 

Решение задач по 

механике 
ЭК 2 69     69 

Решение задач по 

физике 
Б     2 68 68 

  Итого   7 244 6 201 445 

Максимальная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
  34 1171 34 1144 2315  

  Учебные сборы 

(юноши) 
35 35     35 

 
 

 

 3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная про-

грамма предусматривает внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной обра-

зовательной программы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:   

- спортивно-оздоровительное,   

- духовно-нравственное,   

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,   

- общекультурное  

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сете-

вые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, обществен-

но полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы определяет образовательная организация.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущест-

венно 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 отношения-
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ми друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значи-

мые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образователь-

ной программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной системы функ-

ционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:  

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

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

объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»);  

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы средней 

школы);  

– план воспитательных мероприятий.  

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидами.  

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе сред-

ней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образо-

вательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная дея-

тельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных про-

грамм.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное рас-

пределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических сооб-

ществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, 

чем в иные периоды (между образовательными событиями).  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество ча-

сов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

План воспитательных мероприятий разрабатывается при участии родительской общественности. 

Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов 

управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-

государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х клас-

сов и педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, меро-

приятиями, инициированными органами управления и иными организациями. При подготовке и прове-

дении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или со-

общества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально 

большего числа обучающихся.   

С учетом профильного обучения 10-11 классов на основе индивидуальных учебных планов по ре-

шению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и роди-

телей план внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется в соответствии с 

универсальным профилем. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предпо-

лагает:  

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного тематического 

и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного ученического кол-

лектива и в общих коллективных делах образовательной организации;  

– проведение учебного собрания по проблемам организации учебного процесса 1 раз в четверть, индиви-
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дуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспече-

ния благополучия обучающихся в жизни образовательной организации.  

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Реализация спортивно-оздоровительного направления в школе на уровне среднего общего образо-

вания осуществляется через:  

 курс внеурочной деятельности «Меткий стрелок» в объёме 2 часа в неделю, 

 курс внеурочной деятельности «Школьный спортивный клуб «Триумф» в объёме 2 часа в неделю. В 

рамках деятельности спортивного клуба старшеклассники не только занимаются спортом, но и органи-

зуют спортивные мероприятия для других обучающихся школы и родителей, являются судьями и волон-

терами спортивных мероприятий на муниципальном уровне.  

  Целью духовно-нравственного направления является воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважению к правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и этического 

сознания, творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, 

формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Духовно-нравственное направление в школе осуществляется через 

  курс внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» в 10 – 11 классах в объеме 1 час  неделю 

 курс внеурочной деятельности «Военно-патриотический клуб «Тайфун» в объеме 2 часа в неделю,  

 курс внеурочной деятельности «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся 1-11 классов», в объеме 1 час в месяц, 

 курс внеурочной деятельности «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма» (для обучающихся 8-11 классов) в объеме 1 час в месяц. 

  Целью социального направления является развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение 

и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

  Социальное направление в плане внеурочной деятельности в образовательной организации пред-

ставлено: 

 курсом внеурочной деятельности «Волонтерский отряд «Доброе сердце» в объеме 1 часа в неделю, в 

рамках которого обучающиеся организуют различные благотворительные акции, участвуют волонтерами 

в различных мероприятиях. 

Также данное направление в образовательной организации осуществляется через социальное про-

ектирование,  план воспитательной работы. В школе действуют совет обучающихся и совет старше-

классников, организуются трудовые бригады, проводятся благотворительные акции, профориентацион-

ные  и экологические мероприятия и др.  

 Целью общеинтеллектуального направления обретение школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политиче-

ским, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через  

 курс внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» в 10-11 классах объеме 1 часа в не-

делю. 

 Целью общекультурного направления создание благоприятных условий для просоциальной само-

реализации школьников, направленных на раскрытие их творческих способностей, формирование чувст-

ва вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие.  

Общекультурное направление на уровне среднего общего образования в образовательной органи-

зации осуществляется через посещение культурных мероприятий в рамках проекта «Пушкинская карта» 

и план воспитательной работы школы и классного руководителя, участие в творческих конкурсах разно-

го уровня.  

Вариативный компонент прописывается по универсальному профилю.  
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В рамках реализации универсального профиля в 10-ом классе организуется подготовка обучаю-

щихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов внеуроч-

ной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита социальных проек-

тов индивидуального плана). В течение остального времени обучающиеся реализуют свой проект. 

В осенние (весенние) каникулы старшеклассники временными творческими группами обучаю-

щихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных проек-

тов внеурочной деятельности, в т.ч. с использованием сети Интернет. В ходе познавательной деятельно-

сти реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обу-

чающихся.  

А также предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, под-

держка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопо-

казов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художествен-

ных музеев с обязательным коллективным обсуждением).  

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: учебные кабине-

ты, актовый зал, спортивные залы, спортивная площадка, кабинет психолога, кабинет ОБЖ, музей исто-

рии школы, столовая, медицинский кабинет, музыкальный кабинет, музыкальная аппаратура, библиоте-

ка, кроме этого обучающиеся осуществляют выходы в другие учреждения образования и культуры горо-

да и региона.   

Ожидаемые результаты 

 Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьни-

ков; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отно-

шения к профессиональному самоопределению. 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 – 11 классы 

на 2023 – 2023 учебный год 

 

Состав на-

правлений 

Структура  Формы обучения Количество часов Всего 

часов 10 класс 11 класс 

  

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Курс ВД «Школь-

ный спортивный 

клуб «Триумф» 

спортивный клуб 68 68 136 

Курс ВД «Меткий 

стрелок» 

Кружок 68 68 136 

Итого 136 136 272 

Духовно-

нравственное 

Курс ВД «Военно-

патриотический клуб 

«Тайфун» 

Военно-

патриотический 

клуб 

68 68 136 
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НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 – 11 классы 

на 2023 – 2023 учебный год 

 

Курсы ВД «Право-

вое просвещение и 

формирование основ 

законопослушного 

поведения обучаю-

щихся 1-11 классов» 

курс  

классных часов 

10 10 20 

Курсы ВД «Граж-

данское население в 

противодействии 

распространению 

идеологии терро-

ризма» 

курс  

классных часов 

10 10 20 

Курс ВД «Разговоры 

о важном» 

Час общения 35 35 70 

Итого 123 123 246 

Общеинтел-

лектуальное 

Курс ВД «Основы 

финансовой грамот-

ности» 

кружок 34 34 68 

Итого 34 34 68 

Социальное Курс ВД  «Волон-

терский отряд «Доб-

рое сердце»  

Проектная дея-

тельность 

34 34 68 

Итого 34 34 204 

Итого 327 327 654 

Состав на-

правлений 

Структура  Формы обучения Количество часов Все-

го 

ча-

сов 

10 класс 11 класс 

  

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Курс ВД «Школь-

ный спортивный 

клуб «Триумф» 

спортивный клуб 2 2 4 

Курс ВД «Меткий 

стрелок» 

Кружок 2 2 4 

Итого 4 4 8 

Духовно-

нравственное 

Курс ВД «Военно-

патриотический клуб 

«Тайфун» 

Военно-

патриотический 

клуб 

2 2 4 

Курсы ВД «Право-

вое просвещение и 

формирование основ 

законопослушного 

поведения обучаю-

щихся 1-11 классов» 

курс  

классных часов 

0,3 0,3 0,6 

Курсы ВД «Граж-

данское население в 

противодействии 

курс  

классных часов 

0,3 0,3 0,6 
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3.3. Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2023-2024 учебный год 

распространению 

идеологии терро-

ризма» 

Курс ВД «Разговоры 

о важном» 

Час общения 1 1 2 

Итого 3,6 3,6 7,2 

Общеинтел-

лектуальное 

Курс ВД «Основы 

финансовой грамот-

ности» 

кружок 1 1 2 

Итого 1 1 2 

Социальное Курс ВД  «Волон-

терский отряд «Доб-

рое сердце»  

Проектная дея-

тельность 

1 1 2 

Итого 1 1 2 

Итого 9,6 9,6 19,2 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2023-2024 учебный год 

 

1 Дата начала учебного года 01.09.2023 

2 Дата окончания учебного года  11 класс – в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации  

3 Продолжительность учебного года (учеб-

ных недель)  

1 классы  

2-8 классы  

10 класс  

9,11 классы 

 

 

34 недели 

4 Продолжительность учебной четверти (не-

дель, дней) 
11  классы – 34 недели (170 дней) 

I четверть – 01.09.2023 - 27.10.2023 

8 недель (40 дней) 

II четверть – 07.11.2023 – 29.12.20237 не-

дель 4 дня (39 дней) 

I полугодие – 79 дней 

III четверть – 09.01.2024 – 15.03.2024 

9 недель2 дня (47 дней) 

IV четверть – 25.03.2024 – в соответствии с 

расписанием государственной итоговой 

аттестации II полугодие – 91 день 

5 Продолжительность каникул (в том числе 

дополнительных для первоклассников) 

Осенние – 28.10.2023 – 06.11.2023 (10 дней) 

Зимние – 30.12.2023 – 08.01.2024 (10 дней) 

Весенние – 16.03.2024 – 24.03.2024 (9 дней) 

6 Количество учебных дней в неделю 1-11 классы – пять дней в неделю 

7 Время начала и окончания учебных занятий Начало – 08.15 

Окончание – 16.00 

8 Время начала и окончания внеурочной дея-

тельности 

Начало – 13.00 

Окончание – 19.00 

9 Продолжительность урока 45 минут 

11 Длительность перемен После 2,3 уроков – 20 минут 

После 1, 4-6 уроков – 15 минут 

В 1х классах в середине учебного дня – ди-

намическая пауза 40 минут 

12 Сменность занятий 1 смена 

13 Праздничные, дополнительные выходные 

дни (в том числе перенос праздничных) 

Праздничные дни 

4 ноября – День народного единства 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние канику-

лы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

Дополнительный день отдыха – 08.09.2023 

Перенос выходных дней 

с субботы 6 января на пятницу 10 мая; 

с воскресенья 7 января на вторник 31 де-

кабря; 

с субботы 27 апреля на понедельник 29 ап-

реля; 

с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля 

14 Сроки промежуточной аттестации Промежуточная аттестация – это процеду-
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ра, проводимая в течение всего учебного 

года, результатом которой является годовая 

отметка: средневзвешенный балл, учиты-

вающий результаты накопленной оценки и 

результаты выполнения тематических про-

верочных (контрольных, практических, 

творческих и т.п.) работ. 

 

Дата выставления годовых отметок по 

учебным предметам, курсам учебного пла-

на (промежуточная аттестация) – 20 мая 

2024г. 

 
 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 Праздник «День знаний»,  

Торжественная линейка «Первого 

звонка»  

10-11 

 

01.09.2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, Совет 

обучающихся 

2 День здоровья (турпоходы, культ-

походы, турслет) 

10-11 16.09.2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, класс-

ные руководители 

3 Посвящение в десятиклассники 10 Октябрь 2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, класс-

ные руководители 

4 Предметные недели: 

- Неделя иностранных языков 

- Неделя русского языка и литера-

туры  

- Неделя общественных наук  

- Неделя искусств   

- Неделя естественно-

математического цикла  

- Неделя ЗОЖ (спорта) / Неделя 

здоровья 

10-11  

ноябрь 2023, 

апрель 2024, 

декабрь 2023, 

май 2024, 

март 2024 

 

февраль / 

апрель 2024 

Заместитель директора по ВР,  

педагог- организатор, учителя-

предметники, Совет обучаю-

щихся  

5 Концерт, посвященный Дню учи-

теля «Наши учителя, вам от души 

«Спасибо!»   

10-11 Октябрь 2023 Заместитель директора по ВР,  

педагог- организатор, Совет 

обучающихся 

6 Экологический месячник «Чело-

век на Земле» (интеллектуальные 

игры, экологические акции) 

10-11 Октябрь 2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, класс-

ные руководители, 

Совет обучающихся 

7 Мероприятия в школьной библио-

теке (книжные выставки, громкие 

чтения, акции, литературные уро-

ки) 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-библиотекарь 

8 Ломоносовская неделя «М.В. Ло-

моносов – человек Нового време-

ни», посвященная 311 годовщине 

со дня рождения М.В. Ломоносо-

10-11 Ноябрь 2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, класс-

ные руководители, 

Совет обучающихся 
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ва  

9 Концерт к Дню матери «Моя мама 

лучшая на свете» 

10-11 27.11.2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, Совет 

обучающихся 

10 Декада правовых знаний «Закон. 

Семья. Ребенок.» 

10-11 Декабрь 2023-

январь 2024  

Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, класс-

ные руководители, учителя 

ОНЦ 

11 Цикл дел «Новогодний калейдо-

скоп»   

10-11 Декабрь 2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, класс-

ные руководители, Совет 

старшеклассников, Совет ро-

дителей 

12 Мероприятия, посвященные 100-

летию СССР. 

10-11 Декабрь 2023 

–  март 2024 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, класс-

ные руководители, Совет 

старшеклассников 

13 Декада профориентации «Хочу. 

Могу. Надо.» 

10-11 Январь 2024 Заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор, классные 

руководители, совет старше-

классников 

14 Неделя науки 10-11 10.02.2023 – 

17.02.2024 

Заместитель директора по ВР,  

педагог- организатор, педаго-

ги-предметники, Совет обу-

чающихся, совет старшекласс-

ников 

15 Военно-спортивный месячник  

- Соревнования в рамках школь-

ной спартакиады, 

- Спортивный праздник «А ну-ка, 

парни!» (9-11 класс), 

- Соревнования по биатлону (8-11 

классы), экскурсии и т.д.) 

10-11 Февраль - 

март 2024 

Заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор, классные 

руководители,  

учителя физкультуры, 

Совет обучающихся, совет 

старшеклассников 

16 Вахта Памяти и митинг Памяти А. 

Чернышова, выпускника школы, 

погибшего в Чечне. Посвящение в 

юнармейцы 

10-11 13.02. 2024 Заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор, руково-

дитель ВПК, юнармейского 

отряда, руководитель  

17 Концерт к международному жен-

скому дню  «Объяснение в люб-

ви» 

10-11 07.03.2024 Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор,  

совет старшеклассников 

18 Неделя детской книги 10-11 Март 2024 Педагог-библиотекарь, учите-

ля НК 

19 Неделя здоровья.  

Конкурс видеороликов «Новое 

поколение выбирает жизнь» 

10-11 Апрель 2024 Руководитель МО классных 

руководителей начальных 

классов 
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20 Цикл дел в рамках проекта «На-

следники Великой Победы»: 

- Линейки Памяти; 

- акции «Георгиевская ленточка» 

и др. 

- др. мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

10-11 Апрель – май 

2024 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, класс-

ные руководители, руководи-

тели ВПК, отряда юнармии, 

совет старшеклассников 

21 Торжественная церемония чест-

вования победителей и призеров 

муниципальных и региональных 

олимпиад, конкурсов, конферен-

ций, фестивалей «Честь школы - 

2023» 

10-11 Май 2024 Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, Совет 

обучающихся 

22 День (неделя) открытых дверей 10-11 Апрель 2024 Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, класс-

ные руководители, руководи-

тели ВПК, отряда юнармии, 

совет старшеклассников 

23 Праздник «Последнего звонка» 10-11 Май 2024 Заместитель директора по ВР,  

педагог- организатор, класс-

ные руководители 

24 Праздник «Ура! Каникулы!» 10-11 Май 2024 Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, класс-

ные руководители 

25 Линейки по итогам четвертей 10-11 Ноябрь 2023, 

январь, ап-

рель, май 2024 

Заместитель директора по ВР,  

педагог- организатор 

26 Торжественная церемония подня-

тия и спуска  Государственного 

флага РФ 

10-11 В течение го-

да 

Заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор 

27 Исполнение Гимна РФ 10-11 Каждый по-

недельник в 

течение учеб-

ного года 

Классные руководители 

28 День памяти и скорби. Акция 

«Свеча Памяти» 

10-11 22.06.20234 Классные руководители 

29 Мероприятия, посвященные па-

мятным датам России: 

- 03.09  - День  окончания  Второй  

мировой  войны,   
- 01.10 - Международный день 

пожилых людей; 

- 05.10 - День учителя; 

- Третье воскресенье октября: 

День отца; 
- 30.10 - День памяти жертв по-

литических репрессий. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 
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- 04.11 - День народного единст-

ва. 
- 05.12 - Битва  за  Москву,   

- 06.12 - День Александра Нев-

ского; 
- 09.12 - День Героев Отечества; 
- 27.12 - День спасателя. 

- 01.01 - Новый год; 

- 07.01 - Рождество Христово; 
- 25.01 - «Татьянин день» 

(праздник студентов); 
- 27.01 - День снятия блокады 

Ленинграда. 

- 27.01 – Международный день 

памяти жертв Холокоста 

- 02.02 - День победы в Сталин-

градской битве, 
- 08.02 - День русской науки; 
- 21.02 - Международный день 

родного языка; 
- 23.02 - День защитника Отече-

ства. 

- 08.03 - Международный жен-

ский день; 
- 18.03 - День воссоединения 

Крыма с Россией. 

- 12.04 - День космонавтики. 

- 01.05 - Праздник Весны и Тру-

да; 
- 09.05 - День Победы; 
- 24.05 - День славянской пись-

менности и культуры. 

- 01.06 - Международный день 

защиты детей; 
- 06.06 - Пушкинский день Рос-

сии; 
- 12.12 - День России; 
- 22.06 - День памяти и скорби; 
- 22.08 - День Государственного 

флага Российской Федерации; 
- 25.08. - День воинской славы 

России. 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классного руководителя 

1 Школа классного руководителя 

«Организация воспитательного 

процесса в 2022-2023 уч.г.» 

1-11 

(классные 

руководи-

тели) 

Сентябрь 2023 Заместитель директора по ВР 
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2 Школа классного руководителя 

«Роль диагностики в деятельности 

классного руководителя» 

1-11 

(классные 

руководи-

тели) 

Ноябрь 2023  Заместитель директора по ВР 

3 Школа классного руководителя 

«Профилактика экстремистских, 

террористических и иных дест-

руктивных явлений в молодежной 

среде». 

1-11 

(классные 

руководи-

тели) 

Январь 2024 Заместитель директора по ВР 

4 Школа классного руководителя 

«Суицидальное поведение подро-

стков. Что делать?» 

1-11 

(классные 

руководи-

тели) 

Март 2024 Заместитель директора по ВР 

5 Школа классного руководителя 

«Подведение итогов работы 

классных руководителей в 2022-

2023 уч.г.. Задачи на 2023-2024 

уч.г.» 

1-11 

(классные 

руководи-

тели) 

Апрель - май 

2024 

Заместитель директора по ВР 

6 Заседания МО классных руково-

дителей 5-11 классов 

5-11 

(классные 

руководи-

тели) 

Ноябрь 2023, 

январь, ап-

рель, май 2024 

Руководитель МО классных 

руководителей  

5-11 классов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название курса   

 

  Классы   

 

Количество 

часов  в неде-

лю  

  Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 «Школьный спортивный клуб 

«Триумф» 

10-11 2 Руководитель школьного 

спортивного клуба 

2 «Меткий стрелок» 10-11 2 Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Духовно-нравственное направление 

3 «Военно-патриотический клуб 

«Тайфун» 

10-11 2 Руководитель клуба 

4 «Программа по правовому про-

свещению обучающихся 1-11 

классов» 

10-11 1 раз в месяц Классные руководители 

5  «Гражданское население в проти-

водействии распространению 

идеологии терроризма» 

10-11 1 раз в чет-

верть 

Классные руководители 

6 «Разговоры о важном» 10-11 1 классные руководители 

Общеинтеллектуальное направление 

7  «Основы финансовой грамотно-

сти» 

10-11 1 Руководитель курса 

Социальное направление 

8 «Волонтерский отряд «Доброе 

сердце» 

10-11 2 Руководитель волонтерского 

отряда 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 
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1 Сборы, учеба актива, лидеров 

классов 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

2 Планирование, организация, про-

ведение, анализ мероприятий про-

граммы воспитания  

10-11 В течение 

учебного года 

Совет обучающихся 

3 Неделя самоуправления 10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

4 Деятельность совета обучающих-

ся  

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

5 Деятельность совета старше-

классников (организация и прове-

дение мероприятий, разработка 

сценариев) 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

6 Деятельность школьной службы 

примирения 

10-11 В течение 

учебного года 

Руководитель школьной служ-

бы примирения 

7 Участие в деятельности Россий-

ского движения школьников 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

8 Деятельность Совета командиров 

классов 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

9 Участие школьников в организа-

ции праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями  

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор, классные 

руководители 

10 Участие школьников в работе с 

младшими ребятами: проведение 

для них праздников, утренников, 

тематических вечеров, соревнова-

ний 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор, классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия волонтерский отряд «Доброе сердце» 

1 Эколого-благотворительная акция  

«Крышечки во благо» 

10-11 В течение 

учебного года 

Руководитель волонтерского 

отряда 

2 Экологическая акция «Собери ма-

кулатуру – сохрани дерево» 

10-11 Сентябрь, но-

ябрь 2023, ян-

варь, март, 

май 2024 

Педагог-организатор 

3 Экологическая акция «Сдай бата-

рейку - спаси ежика» 

10-11 В течение 

учебного года 

Руководитель волонтерского 

отряда 

4 Экологическая акция «Береги те-

пло» 

10-11 Октябрь 2023 Заместитель директора по 

АХР 

5 Экологическая акция «Сделаем 

школу краше» 

10-11 Сентябрь 

2023, март – 

сентябрь 2024 

Заместитель директора по ВР,  

учитель биологии 

6 Благотворительные акции в рам-

ках «Весенней недели добра», 

«Осенней недели добра» 

10-11 Ноябрь 2023, 

апрель 2024 

руководитель волонтерского 

отряда 

7 Благотворительный новогодний 

концерт в реабилитационном цен-

тре для детей с ОВЗ «Ручеек» 

10-11 Декабрь 2023 Заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор,  

педагоги ДО 

8 Благотворительная акция «Рожде-

ственские ангелы» 

10-11 Декабрь 2023 Педагог-организатор, руково-

дитель волонтерского отряда 

9 День добровольца (волонтера) 10-11 05.12.2023 Руководитель волонтерского 
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отряда 

10 Патриотическая акция «Блокад-

ный хлеб» 

10-11 Январь 2024 Руководители ВПК и отряда 

юнармии 

11 Благотворительные акции «Чужих 

детей не бывает», «Подари ребен-

ку праздник», «Подари ребенку 

книгу»  др. 

10-11 апрель 2024 Руководитель волонтерского 

отряда 

12 Благотворительная акция для де-

тей с онкозаболеваниями «Короб-

ка храбрости» организации 

«Триединство» (молодежный 

центр) 

10-11 Февраль 2024 Руководитель волонтерского 

отряда 

13 Благотворительная акция «Доброе 

дело и кошке приятно» 

10-11 Сентябрь 

2023,  

Апрель 2024 

Педагог-организатор, руково-

дитель волонтерского отряда 

14 Акция «И стар, и млад» 10-11 Сентябрь 

2023, апрель 

2024 

Руководитель отряда ЮИДД,  

педагог-организатор 

16 Экологическая акция «Чистые бе-

рега» в рамках федерального про-

екта «Зеленая весна» (уборка бе-

рега озера Театральное) и др. 

10-11 Апрель-май 

2024 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель волонтерского 

отряда 

17 Поздравление ветеранов педаго-

гического труда с праздниками 

10-11 Октябрь, де-

кабрь 2023,  

март 2024 

Руководитель волонтерского 

отряда 

18 Встречи с интересными людьми 10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

19 Участие школьников к работе на 

пришкольной территории (благо-

устройство клумб, уход за деревь-

ями) 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор, классные 

руководители 

20 Экологическая акция «Почистил 

зубы – почисти планету» 

10-11 октябрь – но-

ябрь 2023 

Педагог-организатор, руково-

дитель волонтерского отряда 

21 Благотворительная акция «Ста-

рость – в радость» 

10-11 Сентябрь 2023 Руководитель волонтерского 

отряда 

22 Акция «Подарки для ветеранов», 

«Открытка для ветеранов» 

10-11 Сентябрь 

2023, апрель 

2024 

Руководитель отряда ЮИДД,  

педагог-организатор 

23 Поздравление ветеранов педаго-

гического труда с праздниками 

10-11 Октябрь 2023,  

март 2024 

руководитель волонтерского 

отряда 

24 Акция «Открытка zащитнику» 10-11 Декабрь 2023, 

февраль 2024 

Классные руководители 

Мероприятия объединения «Военно-патриотический клуб «Тайфун» (ВПК),  

юнармейский отряд «Тайфун» 

1 Организации культурных, спор-

тивных и военно-спортивных ме-

роприятиях, проводимых на базе 

МАОУ «СОШ № 21» (в том числе 

муниципального и областного ха-

рактера) 

Юнармей-

ский от-

ряд, ВПК 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

руководители ВПК,  

отряда юнармии 

2 Участие в мероприятиях с Юнармей- В течение Заместитель директора по ВР, 
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шефами – военными (встречи, 

экскурсии идр.) 

 

ский от-

ряд, ВПК 

учебного года руководители ВПК,  

отряда юнармии 

3 Рекрутинговые мероприя-

тия в начальной школе, реали-

зующие идею популяризации дея-

тельности детского объединения, 

привлечения в него новых участ-

ников (игры, квесты, театрализа-

ции и т.п.) 

10-11 Октябрь 2023, 

февраль, ап-

рель 2023 

Заместитель директора по ВР, 

руководители ВПК,  

отряда юнармии 

4 Участие в МСПП «Победа», «Под 

флагом единым», «Спартакиада 

молодежи допризывного возрас-

та» 

10-11 В течение 

учебного года 

Руководители ВПК,  

отряда юнармии 

5 Организация праздников, торже-

ственных мероприятий, соревно-

ваниях, экскурсиях, походах, по-

казательных выступлениях, сбо-

рах, выставках, встречах с гостя-

ми и т. п. 

10-11 Апрель 2024  Заместитель директора по ВР, 

руководители ВПК,  

отряда юнармии 

6 Работа с младшими ребя-

тами: проведение для них празд-

ников, военно-спортивных игр, 

тематических вечеров, конкурсов 

и др. 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководители ВПК,  

отряда юнармии 

Деятельность школьной службы примирения 

1 Круги сообщества 10-11 В течение 

учебного года 

Руководитель школьной служ-

бы примирения 

2 Проведение процедур примирения 10-11 В течение 

учебного года 

Руководитель школьной служ-

бы примирения 

Модуль «Музей истории школы» 

Экскурсионно-массовая работа 

1 Формирование группы экскурсо-

водов   

10-11 Сентябрь Руководитель  музея 

2 Организация работы по подготов-

ке экскурсоводов 

10-11 В течение 

учебного года 

Руководитель  музея 

3 Разработка и проведение обзор-

ных и тематических экскурсий в 

музее истории школы и зале бое-

вой и трудовой славы 

10-11 В течение 

учебного года 

Руководитель  музея 

4 Проведение уроков Мужества 10-11 В течение 

учебного года 

Руководитель  музея 

5 Проведение музейных уроков     10-11 В течение 

учебного года 

Руководитель  музея 

6 Проведение Уроков успеха 10-11 В течение 

учебного года 

Руководитель  музея 

7 Встречи с ветеранами труда – жи-

телями города Северодвинска, с 

ветеранами строительства Севе-

родвинска, ветеранами локальных 

войн, тружениками тыла, инте-

10-11 В течение 

учебного года 

Руководитель  музея 
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ресными людьми в рамках класс-

ных часов   

8 Сбор материала для оформления 

экспозиций и стендов в музее ис-

тории школы и зале боевой и тру-

довой славы   

10-11 В течение 

учебного года 

Руководитель  музея 

9 Размещение регулярно сменяемых 

стендов, выставок в школе 

10-11 В течение 

учебного года 

Учитель ИЗО,  

педагог-организатор, руково-

дитель музея 

Модуль «Профориентация» 

1 Проведение профориентационных 

игр, классных часов, экскурсий, 

встреч с представителями разных 

профессий и др. мероприятий 

10-11 по плану 

классных ру-

ководителей  

Классные руководители 

2 Декада профориентации «Хочу. 

Могу. Надо.» 

10-11 20.02.2024 – 

31.02.2024 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, совет старше-

классников 

3 Профориентационное тестирова-

ние (по запросу) 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

4 Профориентационные консульта-

ции 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, социальный 

педагог 

5 Участие в профессиональных 

пробах 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители, соци-

альный педагог 

Модуль «Школьные медиа» 

1 Подготовка материалов и выпуск 

школьной газеты «Наша газета», 

создание выпусков школьной ме-

диастудии «Взгляд_21» 

10-11 В течение 

учебного года 

Руководители школьной газе-

ты и медиастудии 

2 Участие в МСПП «Школьный ме-

диацентр» (ДЮЦ) 

10-11 В течение 

учебного года 

Руководители школьной газе-

ты и медиастудии 

3 Проведение мероприятий (фото-

кроссы, создание роликов, филь-

мов и др.) 

10-11 В течение 

учебного года 

Руководители школьной газе-

ты и медиастудии 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Размещение регулярно сменяемых 

стендов, выставок в школе 

10-11 В течение 

учебного года 

Учитель ИЗО,  

педагог-организатор, руково-

дитель музея 

2 Благоустройство классных каби-

нетов   

10-11 В течение 

учебного года 

классные руководители 

3 Событийный дизайн (в соответст-

вии с планами) 

10-11 В течение 

учебного года 

Ответственные за мероприятия 

4 Благоустройство территории 

школы, озеленение 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместители директора по 

АХР и ВР 

5 Конкурс «Самый зеленый каби-

нет» 

10-11 Октябрь 2023 Заместитель директора по ВР,  

учитель биологии 

6 Фотовыставка «День здоровья» 10-11 Сентябрь 2023 Классные руководители, 

педагог-организатор 

7 Оформление стенда «1 сентября 

2004 г. Мы помним Беслан и 

скорбим!». 

10-11 Сентябрь 2023 Педагог-организатор, руково-

дитель музея истории школы 
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8 Выставка поделок «Осенний ма-

рафон» 

10-11 Октябрь 2023 Учитель ИЗО,  

педагог-организатор 

9 Конкурс «Самый зеленый каби-

нет» 

10-11 Октябрь 2023 Заместитель директора по ВР,  

учитель биологии 

10 Фотовыставка «В маминых объ-

ятьях» 

10-11 Ноябрь 2023 Педагог-организатор 

11 Выставка поделок «Новогодний 

талисман» 

10-11 Декабрь 2023 Учитель ИЗО,  

педагог-организатор 

12 Фотосушка «Я и елка» 10-11 Декабрь 2023 Педагог-организатор 

13 Оформление стендов в классных 

уголках по безопасности 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

14 Оформление стендов по безопас-

ности 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Модуль «Работа с родителями» 

1 Социальный патронаж     Семьи 

обучаю-

щихся, на-

ходящихся 

на профи-

лактиче-

ских уче-

тах, 

имеющих 

трудности 

в обучении 

и поведе-

нии 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

2 Общешкольные родительские со-

брания: 

- «Организация учебно-

воспитательного процесса в 2022-

2023 учебном году» 

 

- «Безопасность в сети Интернет. 

Ответственность несовершенно-

летних и их родителей за про-

ступки детей » 

 

- «Куда пойти учиться?» 

 

- «Подведем итоги за 2022-2023 

учебный год» 

 

 

10-11 

 

 

 

10-11 

 

 

 

10-11 

 

10-11 

 

 

 

Сентябрь, ок-

тябрь 2023 

 

 

Ноябрь, де-

кабрь 2023 

 

 

Февраль 2024 

 

Апрель, май 

2024 

 

 

Директор, заместители дирек-

тора по ВР и УР 

 

 

Заместители директора по  

ВР  

 

 

Классные руководители 

 

Директор, заместители дирек-

тора по ВР  

3 Участие в благотворительных и 

др. акциях 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Родительский лекторий 

4 Классные родительские собрания: 

- «Подготовка к итоговому сочи-

нению» 

- «Утверждение в семье принци-

пов общечеловеческой морали»  

- «Особенности сдачи ЕГЭ в 2022-

10-11 1 раз в чет-

верть 

Классные руководители, 

педагог-психолог 
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2023 учебном году» 

- «Нравственные качества - как их 

воспитывать?» 

5 Консультации родителей по инте-

ресующим их вопросам  «Спра-

шивайте – отвечаем» 

10-11 В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

6 Торжественная церемония чест-

вования родителей победителей и 

призеров муниципальных и ре-

гиональных олимпиад, конкурсов, 

конференций, фестивалей 

«Честь школы - 2023» 

10-11 Апрель 2024 Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор 

7 Субботник по благоустройству 

пришкольной территории 

Родители 

обучаю-

щихся 10 

класса 

Апрель – май 

2024 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

АХР, 

учитель биологии 

8 Проведение индивидуальных се-

мейных консультаций с родите-

лями по проблемам детей 

10-11 В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

9 Консультации родителей по инте-

ресующим их вопросам  «Спра-

шивайте – отвечаем» 

10-11 В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

10  Реализация курса внеурочной 

деятельности «Правовое просве-

щение и формирование основ за-

конопослушного поведения обу-

чающихся 1- 11 классов» 

10-11 В течение 

учебного года 

классные руководители 

11 Участие обучающихся школьной 

спартакиаде по разным видам 

спорта 

10-11 Апрель 2024 Учителя физкультуры, класс-

ные руководители 

Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Работа с классным коллективом 

1 Реализация курса внеурочной дея-

тельности «Правовое просвеще-

ние и формирование основ зако-

нопослушного поведения обу-

чающихся 1- 11 классов» 

10-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

2 Участие обучающихся школьной 

спартакиаде по разным видам 

спорта 

10-11 

классы 

Апрель 2023 Учителя физкультуры, класс-

ные руководители 

3 Школьные соревнования «Рекор-

ды школы» 

10 -11 

классы 

Апрель 2024 Учителя физкультуры, 

4 Проведение классных часов, тре-

нингов, инициирование и под-

держка участия класса в профи-

лактических проведение профи-

лактических мероприятий, в том 

числе приуроченных к знамена-

тельным всероссийским или меж-

дународным датам – Дни профи-

лактики, декада правовых знаний 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, класс-

ные руководители, совет 

старшеклассников 
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«Закон. Семья. Ребенок» (класс-

ные часы, беседы, тренинги, дис-

куссии и др.) 

5 Участие в мероприятиях, оказание 

необходимой помощи в их подго-

товке, проведении и анализе (ме-

сячник безопасности, флешмобы, 

выставки, соревнования, беседы, 

акции и другие формы досуга) 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

6 Участие и проведение праздни-

ков, конкурсов, соревнований на 

темы, касающиеся правового про-

свещения, законопослушного по-

ведения, основ безопасности жиз-

недеятельности 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

7 Деятельность школьной службы 

примирения 

10-11 В течение 

учебного года 

Руководитель школьной служ-

бы примирения 

8 Реализация программы «Не отни-

май у себя завтра», проектов 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, классные 

руководители 

9 Правовое воспитание обучаю-

щихся через учебные предметы 

(обществознание, право, ОБЖ, 

литературу) 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

10 Ведение социального паспорта 

класса / школы 

10-11 Сентябрь 

2024, в тече-

ние года - 

корректиров-

ка 

Социальный педагог, классные 

руководители 

11 Раннее выявление обучающихся с 

проявлениями отклоняющегося 

поведения 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

12 Вовлечение обучающихся в сис-

тему дополнительного образова-

ния с целью организации занято-

сти в свободное время 

10-11 В течение 

учебного года 

Социальный педагог, классные 

руководители 

13 Коррекционно-развивающая ра-

бота, социально-психологические 

тренинги, профилактических за-

нятий по программам «Планета 

эмоций» 

Обучаю-

щиеся 10-

11 классов, 

нуждаю-

щихся в 

коррекци-

онной ра-

боте 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

учитель – логопед, 

учитель - дефектолог 

14 Психологическая диагностика 

всех участников образовательных 

отношений 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

15 Размещение стендов в классных 

кабинетах с информацией, ка-

сающейся вопросов  правового 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 
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просвещения, в том числе памят-

ки, буклеты. 

16 Составление и обновление соци-

ального паспорта класса 

10-11 Сентябрь, но-

ябрь 2023, ян-

варь, апрель 

2024 

Классные руководители 

17 Мониторинги по буллингу, ки-

бербуллингу, социометрия и др. 

диагностика 

10-11 В течение 

учебного года 

Классный руководитель, педа-

гог-психолог 

18 Психологическая диагностика 

всех участников образовательных 

отношений 

10-11, ро-

дители, 

учителя 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

19 Наблюдение педагогов за поведе-

нием обучающихся и выявление 

несовершеннолетних, которым 

необходимы индивидуальное 

психолого-педагогическое сопро-

вождение и организация индиви-

дуальной профилактической ра-

боты 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

20 Проведение диагностик, направ-

ленных на выявление различных 

форм отклоняющегося поведения 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

21 Посещение уроков с целью выяс-

нения уровня подготовки обу-

чающихся к занятиям 

10-11 В течение 

учебного года 

Классный руководитель, педа-

гог-психолог, социальный пе-

дагог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

1 Наблюдение педагогов за поведе-

нием обучающихся и выявление 

несовершеннолетних, которым 

необходимы индивидуальное 

психолого-педагогическое сопро-

вождение и организация индиви-

дуальной профилактической ра-

боты;  

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

2 Проведение диагностик, направ-

ленных на выявление различных 

форм отклоняющегося поведения 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

3 Посещение уроков с целью выяс-

нения уровня подготовки обу-

чающихся к занятиям 

10-11 В течение 

учебного года 

Классный руководитель, педа-

гог-психолог, социальный пе-

дагог 

4 Оказание индивидуальной соци-

ально-психологической и педаго-

гической помощи несовершенно-

летним, (профилактические бесе-

ды) 

 

Обучаю-

щиеся, 

имеющие 

отклоне-

ния в раз-

витии или 

поведении, 

либо про-

блемы в 

обучении 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, социальный 

педагог 
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5 Составление планов индивиду-

ально-профилактической работы  

Обучаю-

щиеся, со-

стоящие 

на персо-

нифициро-

ванном 

учете 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, 

классный руководитель 

6 Составление характеристик на 

обучающихся (по запросу) 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, 

классный руководитель 

7 Организация занятости несовер-

шеннолетних во внеурочное вре-

мя, в период каникул 

10-11 Октябрь 2023, 

Декабрь-

январь, 

март  2024 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

8 Организация летнего отдыха обу-

чающихся 

10-11 июнь-август 

2024 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

9 Посещение семей на дому (по не-

обходимости) 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, 

классный руководитель 

10 Проведение социально-

психологиченского тестирования 

на немедицинское потребление 

наркотических и психоактивных 

веществ  

10-11 Октябрь 2023 Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, 

классный руководитель 

11 Проведение медицинского тести-

рования на немедицинское по-

требление наркотических и пси-

хоактивных веществ 

10-11 Январь – ап-

рель 2024 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

12 Составление планов индивиду-

ально-профилактической работы  

Обучаю-

щиеся, со-

стоящие 

на ВШУ 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, 

классный руководитель 

13 Консультации по вопросам про-

филактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолет-

них, изменениях в законодатель-

стве; 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

классный руководитель, учи-

теля-предметники 

14 Проведение мини-педсоветов, на-

правленных на решение конкрет-

ных проблем класса, отдельных 

обучающихся 

10-11 В течение 

учебного года 

Директор, заместители дирек-

тора по УР и ВР,  

социальный педагог, 

классный руководитель, учи-

теля-предметники 

15 Привлечение учителей к участию 

в профилактических мероприяти-

ях для обучающихся и их родите-

лей, в т.ч. родительских собрани-

ях класса 

10-11 В течение 

учебного года 

Директор, заместители дирек-

тора по УР и ВР,  

социальный педагог, 

классный руководитель, учи-

теля-предметники 

Работа с педагогическим коллективом 



266  

1 Консультации по вопросам про-

филактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолет-

них, изменениях в законодатель-

стве; 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

классный руководитель, учи-

теля-предметники 

2 Проведение мини-педсоветов, на-

правленных на решение конкрет-

ных проблем класса, отдельных 

обучающихся 

10-11 В течение 

учебного года 

Директор, заместители дирек-

тора по УР и ВР,  

социальный педагог, 

классный руководитель, учи-

теля-предметники 

3 Привлечение учителей к участию 

в профилактических мероприяти-

ях для обучающихся и их родите-

лей, в т.ч. родительских собрани-

ях класса 

10-11 В течение 

учебного года 

Директор, заместители дирек-

тора по УР и ВР,  

социальный педагог, 

классный руководитель, учи-

теля-предметники 

4 Организация деятельности Совета 

профилактики  психолого-

педагогического консилиума 

10-11 1 раз в месяц 

(с сентября 

2023 по май 

2024) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

5 Информирование администрации 

и педагогов образовательной ор-

ганизации о семьях, которым не-

обходима индивидуальная профи-

лактическая помощь 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

представители органов систе-

мы профилактики 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

1 Организация родительских собра-

ний (в классе или в школе), на ко-

торых обсуждаются наиболее ост-

рые проблемы безнадзорности и 

правонарушений несовершенно-

летних, безопасности жизнедея-

тельности человека 

10-11 1 раз в чет-

верть 

Директор, заместители дирек-

тора по ВР,  

социальный педагог, 

классный руководитель 

2 Привлечение членов семей 

школьников к организации про-

филактических мероприятий 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

классный руководитель 

3 Повышение правовой грамотно-

сти родителей через организацию 

деятельности родительского лек-

тория 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

классный руководитель 

4 Организация в классе и школе 

праздников, конкурсов, соревно-

ваний, направленных на профи-

лактику безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних с 

включением в их подготовку и 

проведение родителей обучаю-

щихся 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

классный руководитель 

5 Психолого-педагогическое кон-

сультирование родителей по акту-

альным вопросам воспитания и 

обучения детей 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 
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6 Организация деятельности роди-

тельского патруля (по необходи-

мости) 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

классный руководитель 

7 Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

оказание им консультативной по-

мощи в обучении и воспитании 

детей 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

классный руководитель 

8 Помощь родителям в регулирова-

нии отношений между родителя-

ми, детьми, администрацией шко-

лы и учителями-предметниками 

10-11 В течение 

учебного года 

Директор, 

заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

классный руководитель, 

педагоги-предметники 

9 Информирование родителей о 

сложных / конфликтных ситуаци-

ях в классе и школе 

10-11 В течение 

учебного года 

Директор, 

заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

классный руководитель 

10 Анкетирование родителей по во-

просам обучения и воспитания 

детей, профилактики безнадзор-

ности и правонарушений и пр. 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

11 Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

оказание им консультативной по-

мощи в обучении и воспитании 

детей 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

классный руководитель 

12 Планирование системы мероприя-

тий, направленных на профилак-

тику правонарушений несовер-

шеннолетних, формирование ос-

нов законопослушного поведения 

обучающихся 

10-11 Сентябрь 2023 Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

представители органов систе-

мы профилактики 

13 Реализация мероприятий, вклю-

ченных в планы индивидуальной 

профилактической работы 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

классный руководитель, 

представители органов систе-

мы профилактики 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних 

1 Планирование системы мероприя-

тий, направленных на профилак-

тику правонарушений несовер-

шеннолетних, формирование ос-

нов законопослушного поведения 

обучающихся 

10-11 Сентябрь 2023 Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

представители органов систе-

мы профилактики 

2 Информирование администрации 

и педагогов образовательной ор-

ганизации о семьях, которым не-

обходима индивидуальная профи-

лактическая помощь 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

представители органов систе-

мы профилактики 

3 Реализация мероприятий, вклю- 10-11 В течение Заместитель директора по ВР,  
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ченных в планы индивидуальной 

профилактической работы 

учебного года социальный педагог, 

классный руководитель, 

представители органов систе-

мы профилактики 

4 Участие в проведении классных 

часов и иных мероприятий на те-

мы, касающиеся правового про-

свещения и других направлений 

профилактической работы 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

представители органов систе-

мы профилактики 

5 Участие в деятельности родитель-

ского патруля (по необходимости) 

 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

6 Участие в проведении родитель-

ских собраний, занятий по право-

вому просвещению педагогов и 

родителей обучающихся 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

классный руководитель, 

представители органов систе-

мы профилактики 

7 Участие в деятельности Совета 

профилактики. 

10-11 1 раз в месяц 

(с сентября 

2023 по май 

2024) 

Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, 

классный руководитель, 

представители органов систе-

мы профилактики 

 

3.5.  Система условий реализации основной образовательной программы 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

МАОУ «СОШ № 21» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реше-

ния задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, способ-

ными к инновационной профессиональной деятельности. 

Должностные инструкции работников соответствуют квалификационным характеристикам, пред-

ставленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», и 

требованиям профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Коли-

чест- во 

работни- 

ков в ОО 

требует-

ся/ 
имеется 

Уровень работников ОО 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактический 

уровень 

руководитель об-

разовател ьной ор-

ганизации 

обеспечивает сис-

темную образова-

тельную и адми-

нистративно -

хозяйственную 

работу образова-

тельной организа-

ции 

1 высшее профессиональ-

ное образование по на-

правлениям подготовки 

«Государственное и му-

ниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление 

соответствует 

   персоналом» и стаж рабо-  
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ты на 

педагогических должно-

стях не менее 

5 лет либо высшее про-

фессиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное обра-

зование в области госу-

дарственного и муници-

пального управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на педаго-

гических или руководя-

щих должностях не менее 

5 лет. 

заместитель руко-

водителя 

координирует ра-

боту преподавате-

лей, воспитателей, 

разработку учеб-

но-методической и 

иной документа-

ции. 

Обеспечивает со-

вершенствован ие 

методов организа-

ции образователь-

ной деятельности 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательной 

деятельности 

4 высшее профессиональ-

ное образование по на-

правлениям подготовки 

«Государственное и муни-

ципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на пе-

дагогических должностях 

не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное 

образование и дополни-

тельное профессиональ-

ное образование в области 

государственного и муни-

ципального управления 

или менеджмента и эко-

номики и стаж работы на 

педагогических или руко-

водящих должностях не 

менее 5 лет. 

соответствует 

учитель осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, 

способствует фор-

мированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбо-

ра и освоения об-

разовательных про-

грамм. 

16 высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по на-

правлению подготовки 

«Образование и  педаго-

гика» или  в области, 

соответствующей препо-

даваемому предмету, без  

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное обра-

зование и дополнительное 

профессиональное обра-
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зование по направлению 

деятельности в образова-

тельном учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Педагог- органи-

затор 

содействует разви-

тию личности, та-

лантов  и способ-

ностей, формиро-

ванию общей 

культуры обучаю-

щихся, расшире-

нию социальной 

сферы  в воспита-

нии. 

Проводит воспита-

тельные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

1 высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по на-

правлению подготовки 

«Образование и педагоги-

ка» либо в области, соот-

ветствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты. 

соответствует 

 объединений, раз-

нообразную дея-

тельность обу-

чающихся и взрос-

лых. 

   

Социальный педа-

гог 

осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, об-

разованию, разви-

тию  и со-

циальной защите 

личности в учреж-

дениях, организа-

циях и по месту 

жительства обу-

чающихся. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлениям 

подготовки «Образование 

и педагогика», «Социаль-

ная педагогика» без предъ-

явления требований к 

стажу работы. 

соответствует 

учитель- дефек-

толог 

осуществляет ра-

боту, направлен-

ную на максималь-

ную коррекцию 

недостатков в 

развитии речи и 

речевого слухово-

го восприятия у 

обучающихся 

3 высшее профессиональ-

ное образование в области 

дефектологии без предъ-

явления требований к 

стажу работы 

соответствует 

Педагог- пси-

холог 

осуществляет про-

фессиональную 

деятельность, на-

правленную на со-

хранение психиче-

1 высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по на-

правлению подготовки 

соответствует 



271  

ского, соматиче-

ского и 

социального бла-

гополучия обу-

чающихся. 

«Педагогика и психоло-

гия» без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты либо высшее профес-

сиональное образование 

или среднее профессио-

нальное образование и 

дополнительное профес-

сиональное 

   образование по направле-

нию подготовки «Педаго-

гика и 

психология» без предъяв-

ления требований к ста-

жу работы. 

 

Педагог дополни-

тель ного образо-

вания 

осуществляет до-

полнительное об-

разование обу-

чающихся в соот-

ветствии с образо-

вательной про-

граммой, развива-

ет их разнообраз-

ную творческую 

деятельность. 

2 высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование в облас-

ти, соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения,

  без предъяв-

ления требований к ста-

жу работы либо высшее 

профессиональное обра-

зование  или среднее 

профессиональное обра-

зование и дополнитель-

ное профессиональное 

образование  по направле-

нию «Образование и пе-

дагогика» без предъявле-

ния требований к стажу 

работы. 

соответствует 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, пла-

нирует и проводит 

учебные, в том 

числе факульта-

тивные и внеуроч-

ные 

1 высшее профессиональ-

ное образование и про-

фессиональная подготов-

ка по направлению подго-

товки «Образование и пе-

дагогика» или ГО без 

предъявления требований 

к стажу работы, либо 

среднее профессиональ-

ное 

соответствует 

 занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы  и средст-

ва обучения. 

 образование по направле-

нию подготовки «Обра-

зование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по спе-

циальности не менее 3 
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лет, либо среднее профес-

сиональное (военное) об-

разование и дополнитель-

ное профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики 

и стаж работы по специ-

альности не менее 3 лет. 

Педагог-

библиоте-карь 

обеспечивает дос-

туп обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном вос-

питании, профори-

ентации и социа-

лизации, содейст-

вует формирова-

нию информаци-

онной компетент-

ности обучающих-

ся 

1 высшее или среднее про-

фессиональное образова-

ние по специальности 

«Библиотечно-

информационная деятель-

ность 

соответствует 

лаборант следит за исправ-
ным состоянием 
лабораторного обо-
рудования, осуще-
ствляет его наладку. 
Подготавливает 

оборудование к 

проведению экс-

периментов. 

1 среднее профессиональ-

ное образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или на-

чальное профессиональ-

ное образование и стаж 

работы по специальности 

не менее 2 лет. 

соответствует 

Главный бухгал-

тер, 

бухгалтер 

выполняет работу 

по ведению бух-

галтерского 

2 бухгалтер II категории:
высшее профессиональное 

соответствует 

 учёта имущества, 

обязательств и хо-

зяйственных опе-

раций 

 (экономическое) образо-

вание без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты или среднее профес-

сиональное (экономиче-

ское) образование и стаж 

работы в должности бух-

галтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее про-

фессиональное (экономи-

ческое) образование без  

предъявления требований 

к стажу работы или специ-

альная подготовка по ус-

тановленной программе и 

стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. В МАОУ 
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«СОШ № 21» создана система непрерывного педагогического образования. Педагогические работники 

повышают квалификацию в соответствии с перспективным планом в основном на базе АО ИОО г. Ар-

хангельска, а также в других городах, таких  как Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Калининград. 

Формы повышения квалификации разнообразны: магистратура, участие в конференциях, обучающих 

семинарах, мастер-классах, дистанционное образование, создание и публикация методических материа-

лов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации оценивает-

ся качество и результативность деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятель-

ности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. В МАОУ «СОШ № 21» разрабо-

таны критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. Они отражены в По-

ложении об оплате труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников обра-

зования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результа-

там ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО является соз-

дание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС СОО. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образова-

тельной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях вне-

дрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реали-

зации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.5.2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы средне- го общего образо-

вания в МАОУ «СОШ № 21» обеспечивают: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего об-

щего образования; 

 возможность исполнения требований Стандарта; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой уча-
стниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную 

деятельность; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 
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программы, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере об-

разования определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с уче-

том форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных пре-

дусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления образова-

тельной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое обес-

печение получения среднего общего образования 

3.5.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования формируются с учетом: 

 требований Федерального государственно образовательного стандарта среднего общего обра-

зования; 

 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного   постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от от 28 сентября 2020 г. № 28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2  "Об ут-

верждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"Концепции раз-

вития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного 

образования); 

 иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нормативных актов и 
рекомендаций. 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной  программы среднего общего об-
разования МАОУ «СОШ № 21» обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, 

метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной программы; 

 соблюдение: 

o санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, ка-

нализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

Школы, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

o требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной ги-

гиены); 

o требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях 

рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; ком-

нат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 

o строительных норм и правил; 

o требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

o требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников МАОУ «СОШ № 21»; 

o требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств, 

организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных организаций; 

https://base.garant.ru/75093644/
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o требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвен-

таря и оборудования, используемого в общеобразовательных организациях; 

o установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

архитектурную доступ-

ность (возможность для 

беспрепятственного досту-

па обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры 

организации, осуществ-

ляющей образовательную 

деятельность).Наименование 

помещения 

Размеры по-

мещения 
Оснащенность 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 

Наличие ин-

струкции по 

технике 

безопасности 

Наличие 

паспорта 

кабинета 

Кабинет технологии (обслу-

живающего труда) № 2 

61,8 

(5,6*11,04) 

Компьютер 

Телевизор 

принтер 

15/30 Есть Есть 

Кабинет технологии  (техни-

ческий труд) № 3 

63,1 

(5,6*11,27) 

Компьютер 

Телевизор 

принтер 

 

15/15 Есть Есть 

Кабинет химии № 13 
65,9 

(11,3*5,61) 

проектор 

компьютер 

экран 

принтер 

15/30 Есть Есть 

Кабинет физики № 19 
66,8 

(11,24*5,94) 

проектор 

компьютер 

экран 

принтер 

15/30 Есть Есть 

Кабинет биологии № 20 
66,4 

(11,11*5,98) 

проектор 

компьютер 

экран 

принтер 

 

15/30 Есть Есть 

Кабинет ИЗО № 21 
50,8 

(8,47*6,0) 

проектор 

компьютер 

экран 

принтер 

15/30 Есть Есть 

Кабинет иностранных языков 

№ 25 

48,2 

(8,08*5,97) 

проектор 

ноутбук 

интерактивная доска, 

принтер 

15/30 Есть Есть 

Кабинет иностранных языков 

№ 26 

49,2 

(8,23*5,98) 

проектор 

компьютер 

экран 

принтер 

 ноутбуки 14 шт 

15/30 Есть Есть 

Кабинет русского языка и ли-

тературы № 30 

50,6 

(8,46*5,98) 

Интерактивная доска 

проектор 

компьютер 

МФУ 

Планшеты (16 шт)  

15/30 Есть Есть 

Кабинет русского языка и ли-

тературы № 31 

49,1 

(8,18*6,0) 

проектор 

компьютер 

экран 

15/30 Есть Есть 
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принтер 

 

Кабинет математики № 32 
49,0 

(8,2*5,98) 

проектор 

компьютер 

экран 

принтер 

 

15/30 Есть Есть 

Кабинет русского языка и ли-

тературы № 33 

48,5 

(8,12*5,97) 

проектор 

компьютер 

экран 

принтер 

15/30 Есть Есть 

Кабинет математики № 34 49,2 (8,2*6,0) 

Интерактивная доска 

проектор 

компьютер 

МФУ документ-камера 

Планшет 16 шт 

15/30 Есть Есть 

Кабинет иностранных языков 

№ 35 

49,4 

(8,24*5,99) 

проектор 

компьютер 

экран 

принтер 

15/30 Есть Есть 

Кабинет истории и общест-

вознания № 36 

48,9 

(8,18*5,98) 

проектор 

компьютер 

экран 

принтер 

15/30 Есть Есть 

Кабинет географии № 37 
50,2 

(8,43*5,95) 

Интерактивная доска 

проектор 

компьютер 

МФУ 

15/30 Есть Есть 

Кабинет иностранных языков 

№ 38 

42,9 

(11,0*3,9) 

проектор 

компьютер 

экран 

принтер 

15/30 Есть Есть 

Кабинет № 39 
18,0 

(3,16*5,69) 

проектор 

моноблок 

экран 

принтер 

6/12 Есть Есть 

Кабинет математики № 41 
48,8 

(8,14*6,0) 

проектор 

компьютер 

экран 

принтер 

15/30 Есть Есть 

Кабинет музыки № 42 
48,9 

(8,14*6,0) 

проектор 

компьютер 

экран 

принтер 

15/30 Есть Есть 

Кабинет информатики № 43 
48,9 

(8,15*6,0) 

Интерактивная доска 

проектор 

14 ноутбуков 

принтер 

12/24 Есть Есть 

Кабинет информатики № 44 
48,5 

(8,15*6,0) 

Интерактивная доска 

проектор 

14 ноутбуков 

принтер 

12/24 Есть Есть 

Кабинет  

истории и обществознания № 

45 

49,5 

(8,25*6,0) 

Интерактивная доска 

проектор 

принтер 

15/30 Есть Есть 

Кабинет русского языка и ли- 49,4 проектор 15/30 Есть Есть 



277  

тературы № 46 (8,2*6,03) компьютер 

экран 

принтер 

 

Кабинет ОБЖ № 47 
50,7 

(8,44*6,01) 

проектор 

компьютер 

экран 

 

15/30 Есть Есть 

Кабинет социального педаго-

га 

8,9 

(2,85*3,15) 

Компьютер 

МФУ 
2/2 Есть Есть 

Библиотека 

47,2 

(8,56*5,6) 

8,3 

(3,67*2,24) 

5,5 

(3,67*1,42 

Компьютер 

3 моноблока 

МФУ 

 Есть Есть 

Актовый зал 
196,1 

(20,83*21,4) 

Музыкальный центр 

(колонки) 

Микшер, микрофоны 

Экран 

Проектор 

ноутбук 

Вентиляция 

с подогре-

вом 

Есть Есть 

Спортивный зал 
271,8 

(11,55*23,57) 

2 компьютера 

 
 Есть Есть 

Обеденный зал 
201,8 

(17,53*11,64) 
250 посадочных мест 

Вентиляция 

с подогре-

вом 

КШП КШП 

Пищеблок 

22,8 

(6,1*3,65) 

28,7 

(5,96*4,73) 

31,6 

(5,72*5,47) 

6,8 

(2,68*2,53) 

5,8 (2,51*2,3) 

КШП КШП КШП КШП 

Здание Школы, набор и размещение помещений для осуществления образова- тельной деятельно-

сти, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслу- живания обучающихся, их пло-

щадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, распо- ложение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий соответ- ствуют государственным санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

урочной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

МАОУ «СОШ № 21», осуществляя образовательную деятельность по реализации основной образо-

вательной программы среднего общего образования, обеспечивает не- обходимые для образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе детей с огра- ниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, а также одаренных детей), административной и хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагоги-
ческих работников; 

 помещения для занятий проектной деятельностью, техническим творчеством (мастер-

ская), музыкой и изобразительным искусством, а также другими учеб- ными курсами и курсами вне-
урочной деятельности по выбору обучающихся; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными чи- тальным 
залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый, спортивный и тренажерный залы, спортивная площадка, 
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 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего пита- ния, в том числе горячих зав-

траков, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в об-

ще- образовательных организациях; 

 помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно- эпидемиологическим тре-

бованиям к организациям, осуществляющим медицин- скую деятельность; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудовани- ем, в 
том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

 комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные мате- риалы, обеспечи-

вающие изучение учебных предметов, курсов и курсов вне- урочной деятельности в соответствии с 

учебными планами и планами внеуроч- ной деятельности; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Наименование Количество единиц 

Компьютерный класс 2(14/14/) 

Количество компьютеров, используемых в образовательном 
процессе 

84/42/64 

Подключение к сети Интернет 73/3 

Web - сайт https://sevschool21.ru/ 

Внутришкольная локальная сеть 1 

Мультимедийная система 37 

Интерактивная доска 13 

МФУ/принтер 18/1/16 

Документ-камера 3 

Графический планшет 2 

Цифровой микроскоп Levenhuk D50L 2 

 

Оснащения и оборудования  спортивного зала 

№  

п/п 

Наименование оборудования Количество 

1 Конус для разметки Большие – 16, Маленькие – 12  

2 Мат гимнастический 12 

3 Мяч в/б Микаса 20 

4 Палка гимнастическая 25 

5 Мост гимнастический приставной 2 

6 Спортивный тотол жим 1 

7 Степпер для залов 1 

8 Козел гимнастический переменной высоты 2 

9 Ракетки для бадминтона 14 

10 Мед мячи 1 кг 9 

11 Электронный секундомер  

12 Мегафон ручной 1 

13 Мячи для пин понга 49 

14 Ракетки для пинг понга 19 

15 Стол для настольного тенниса  2 

16 Клюшки для флорбола Для левшей –2, Для правшей – 16  

17 Б/б мячи 32 

18 Барьеры п/а  6 

https://sevschool21.ru/
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19 Мячи мед. 1 кг синие 10 

20 Обручи 18 

21 Секундомер 4 

22 Мячи /флорбола 6 

23 Табло д/в/б 4 

24 Мячи в/б 21 

25 Мячи ф/б 6 

26 Сетка б/б 10 

27 Сетка в/б 1 

28 Коврики туристические 38+4(в тренажерном) 

29 Фитбол 14 

30 Тренажёр(брусья) д/шведской стенки 1 

31 Часы шахматные 1 

32 Мячи для метания 150, 250 9 

33 Гантели резиновые черные 

Гантели наборные синие 

47 

6 

34 Скакалка гимнастическая 28(в тренажерном), 33(в спортивном) 

35 Мост гимнастический подкидной  2 

36 Аптечка медицинская 1 

37 Флажки разметочные на опоре 19 

38 Рулетка измерительная (10м, 50м) 2 

39 Номера нагрудные 21(красные)+15(белых) 

40 Степы 13 

41 Жилетки игровые с номерами 7 

42 Желтые шорты  9 

43 Оранжевые майки  7 

44 Шорты оранжевые  3 

45 Футболка оранжевая  1 

46 Эстафетные палочки  16 

47 Ленточки атласные 33 

48 Сетка для теннисного стола 8 

49 Сетки баскетбольные 2 

50 Шайбы деревянные 11 

51 Стенка гимнастическая 1 

52 Скамейки гимнастические 6 

53 Стойки волейбольные 2 

54 Канат для лазанья 5 

55 Комплект навесного оборудования 1 

56 Комплект матов гимнастических 12 

57 Комплект щитов баскетбольных с кольцами 

и сеткой 

1 

Тренажерный зал 

№  

п/п 

Наименование оборудования Количество 

1 Силовая станция 1 

2 Степпер для залов 1 

3 Велотренажер магнитный 1 

4 Дорожка беговая магнитная 1 
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5 Спортивный тотол жим 1 

6 Станция силовая ПРО 1 

7 Дорожка беговая ВТ-2860С 1 

8 Эллипсоид ВЕ-400 1 

9 Велотренажер ВС-5710NEW 1 

10 Силовой комплекс 1 

11 Скамейка для жима лежа 1 

12 Скамейка для мыщц спины Премиум ПРО 1 

13 Скамья для пресса 1  

14 Блины 2,5 кг 26 

15 Блины 1,25 кг 8  

16 Блины резиновые 15 кг 4  

17 Блины резиновые 10 кг 6  

18 Блины резиновые 5 кг 8  

19 Блины резиновые2,5 кг 8  

20 Гантели наборные 4  

21 Гантели 5 кг (синие) 4 . 

22 Гантели 15 кг (зеленые) 2  

23 Гантели 2 кг 2  

24 Гантели 1,5 кг (пластиковые) 2  

25 Гантели 3, 5, 6 кг 3 (по 1 шт) 

26 Гиря 8 кг (желтая) 2  

27 Гиря 16 кг (черная, синяя) 2  

28 Гиря 24 кг (красная) 1  

29 Гиря 32 кг 1  

30 Штанга 15 кг 1  

31 Штанга 25 кг (красная) 1  

32 Гриф фигурный 2  

33 Гриф жим 3  

34 Стойка для приседаний 2  

35 Перекладина 1  

36 Груша 1  

37 Силовая станция Kettler 1 

 

Перечень  

оснащения специализированных  кабинетов 

Кабинет музыки 

1. Фортепиано  1 

2. Музыкальный центр  1 

3. Компьютер 1 

4 Проектор 1 

4. Телевизор 1 

5. Аккордеон «Орион-2» 1 

6 Принтер  

7 Комплект перкуссии 12 предметов 1 

8 Комплект перкуссии 5 предметов 1 

9 Комплект перкуссии (Tempo TJ7P) 1 

10 Набор CD-дисков с музыкальными произведениями 18 
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Кабинет информатики 

1. Ноутбук 28 

2. Проектор 2 

3 Интерактивная доска  2 

3. Документ-камера 1 

4. Графический планшет 2 

5. Принтер 2 

6. Сканер 1 

Кабинет иностранных языков 

1 Компьютер/ноутбук 2/2 

2 Проектор 4 

3 МФУ 1 

4 Принтер 3 

5 Интерактивная доска 1 

6 Ноутбук 14 

7 Наушники 14 

Кабинет технологии (обслуживающий труд) 

1 Компьютер 1 

2 Проектор 4 

3 Принтер 3 

4 Краеобмёточная швейная машина GN 1-2 1 

5 Швейная машина FAMILY 4 

6 Швейная машина JANOME 2 

7  Швейная машина JEM (JANOME ) 4 

8 Портновские ножницы 10 

9 Гладильная доска 2 

10 Утюг 1 

11 Стол для раскроя 1 

12 Кухонная стенка 1 

13 Электроплита 1 

14 Воздухоочиститель 1 

15 Холодильник 1 

Кабинет технологии 

1 Шлифмашинка 1 
2 Монтировки 2 
3 Токарный станок по дереву 4 
4 Токарный станок по металлу 2 
5 Сверлильный станок (стационарный) 3 
6 Заточной станок 1 
7 Столярный верстак 10 
8 Слесарный верстак со слесарными тисками 8 
9 Электрический лобзик 1 
10 Набор пилок для электролобзика 1 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности Школы обеспечивает 
возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоя-

тельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудова-

ния, традиционного измерения, коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 
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 художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-
ратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; программирования; 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых пла-

нов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, уча-

стия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики промежуточных и ито-

говых результатов; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множи-

тельной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериа-

лов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализо-

ванных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обу-

чающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО являются: 

-обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, 

так и во внеурочной работе и сочетание форм, использовавшиеся на предыдущем этапе обучения, с но-

выми формами. 

На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как учебное груп-

повое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических особенно-

стей обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Направления работы должны предусматривать: 

- мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохра-

нения и повышения достижений в личностном развитии; 

- определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испыты-

вающим разного рода трудности. 

- профессионально-ориентированный характер. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педаго-

гических и административных работников, родителей (законных представителей) 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формиро- ванию психологи-

ческой компетентности родителей (законных представителей) обу- чающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через: 
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- тематические родительские собрания; 

- консультации педагогов и специалистов; 

- психолого-педагогические консилиумы; 

- круглые столы, 

- презентации классов, 

- посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) форми- руется также в 

дистанционной форме через Интернет, при помощи школьного сайта. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на: 

- психологических занятиях, 

- тренингах, 

- интегрированных уроках, 

- консультациях, 

- дистанционно. 

Вариативность   направлений психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучаю- щихся можно от-

нести: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особы- ми обра-

зовательными потребностями; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни- ков; 

- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников обра- зовательных отно-

шений на уровне среднего общего образования можно выделить сле- дующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: 

-индивидуальное, 

-групповое, 

- на уровне класса, 

- на уровне образовательной организации. 
Система психологического сопровождения строится на основе развития профес- сионального взаи-

модействия педагога-психолога, социального педагога и педагогов, специалистов; она представляет со-

бой интегративное единство целей, задач, принци- пов, структурно-содержательных компонентов, пси-

холого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отноше-

ний: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут высту- 
пать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко- торая мо-

жет проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего обра- зования и в конце каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и пси- хологом с 
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учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуще-

ствляемая в течение всего учебного времени. 
 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы обеспе-

чиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образова-

тельные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудо-

вание, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современ-

ной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды Школы обеспечивается средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и под-

держивающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кад-

ры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, должна обеспечивать: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающих-

ся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Компоненты осна-

щения 

 

Необходимое оборудование и оснащение 
Необходимо/ 
имеется в на-

ли- чии 

1. Компоненты оснаще-

ния учебного (предмет-

ного) кабинета уровня 

среднего общего обра-

зования 

1.1. Нормативные документы, программно- методиче-

ское обеспечение, локальные акты: Федеральный государ-

ственный образователь- ный стандарт среднего общего 

образования Примерные программы среднего общего образо- 

вания 

Нормативные акты образовательной органи- зации. 

имеется в нали чии 
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Рабочие программы по учебным предметам, дисциплинам, 

курсам 

Паспорта кабинетов 

1.2. Учебно-методические материалы: 
Научно-популярная и техническая литература по темам 

учебных программ. 

Справочные пособия по разделам и темам про- грамм 

Методические пособия для учителя 

1.2.1. УМК по предмету. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предме-

ту. 

имеется в нали- 

чии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебных предметов. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно коммуни-

кационные средства: 

имеется в нали- 

чии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: Таблицы (плака-

ты) по основным темам разде- лов программ 

Раздаточные   дидактические   материалы по темам 

разделов подготовки учащихся Раздаточные контрольные 

задания 

Портреты   выдающихся   писателей, учёных, художни-

ков, музыкантов и т.д. 

имеется в нали- 

чии 

1.2.6. Оборудование (мебель): 
Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакатов, картинок 

Стенды для размещения творческих работ учащихся 

Стол учительский Столы для уче-

ников Книжные шкафы, полки. 

имеется в нали- 

чии 

2. Компоненты оснаще-

ния мето- дического 

кабине- та уровня сред-

не- го общего образо- 

вания 

2.1. Нормативные документы федерального, ре- гионально-

го и муниципального уровней, ло- кальные акты: 

- федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 

№413 «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образователь- ного стандарта сред-

него общего образования 

имеется в нали- 

чии 

  - Приказ Минпросвещения России от 06.09.2022 N 804 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, соот-

ветствующих современным условиям обучения, необходи-

мых при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий государственной програм-

мы Российской Федерации "Развитие образования", направ-

ленных на содействие созданию (создание) в субъектах 

Российской Федерации новых (дополнительных) мест в об-

щеобразовательных организациях, модернизацию инфра-

структуры общего образования, школьных систем образо-

вания, критериев его формирования и требований к функ-

циональному оснащению общеобразовательных организа-

ций, а также определении норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обуче-

ния и воспитания» 

Постановление Главного государственного санитарного 
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врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28  «Об утверждении са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении сани-

тарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"  

2.2. Документация ОО 
Документация школы по всем направлениям ра- боты, 

включая план мониторинга по достиже- нию планируемых 

результатов 

имеется в нали- 

чии 

2.3. Комплекты диагностических материалов: контрольные 

работы, тесты по предметам, педа- гогические и психологи-

ческие тесты, опросники для учащихся и педагогов по дос-

тижению пла- 

нируемых результатов. 

имеется в нали- 

чии 

2.4. Базы данных: учащихся, педагогических ра- 
ботников. 

имеется в нали- 
чии 

2.5. Материально-техническое оснащение учеб- ного про-

цесса 

имеется в 

наличии 

3. Компоненты ос-

нащения мастерских 

3.1. Материально-техническое оснащение: 
столярная и слесарная мастерская 

3.2. Таблицы, дидактический материал, швейные маши-

ны, столярные и слесарные стан- ки и инструмент, разда-

точный материал 

имеется в нали- 

чии 

4. Компоненты осна-

щения помещений 

для занятий физичек-

сой 

культурой 

4.1. Наличие спортивного зала 
4.2. Наличие спортивной площадки 

4.3. Наличие спортивного оборудования и инвентаря 

(Мячи (баскетбольные, волейболь- ные, теннисные), маты, 

обручи, гимнастическое оборудование, теннисные столы), 

тренажеры 

имеется в нали- 

чии 

5. Компоненты ос-

нащения библиотеки 

5.1. Книжный фонд 
5.2. Учебный фонд 

5.3. Книгохранилище 

5.4. Читальный зал 

5.5. Материально-техническое оснащение (копир, 

компьютеры с выходом в интернет) 

имеется в нали- 

чии 

6. Компоненты осна-

щения помещения для 

психологического 

сопровождения обу-

чающихся 

6.1. Психологическая служба 
6.2. Таблицы, дидактический материал, муль- тимедий-

ные презентации 

6.3. Телевизор, принтер, компьютер с выхо- дом в ин-

тернет, сенсорная комната 

имеется в нали- 

чии 

7. Компоненты оснаще-

ния поме- щений для 

пита- 

ния 

7.1. Оборудование и мебель, современный обе- денный зал имеется в нали- 

чии 

https://base.garant.ru/75093644/
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8. Компоненты оснаще-

ния помещений меди- 

цинского обслужи-

вания 

8.1. Перечень необходимых медицинских средств, 

оборудования. 

8.2. Медицинский, прививочный кабинеты 

8.3. Медицинские средства, оборудование 

имеется в нали- 

чии 

9. Компоненты оснаще-

ния поме- щений для 

про- ектной и исследо- 

вательской дея- 

тельности 

9.1. Таблицы, дидактический материал, муль- 
тимедийные презентации по предметам 

9.2. Интерактивные доски, копиры, компью- теры с вы-

ходом в интернет, проекторы 

имеется в нали- 

чии 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 21», осуще-

ствляющей образовательную деятельность 

В МАОУ «СОШ № 21» созданы необходимые кадровые, финансовые, материально-технические, 

информационно-методические, психолого-педагогические условия. Однако приоритеты ООП ООО Шко-

лы требуют изменений в системе условий. Кадровые условия: эффективное использование профессио-

нального и творческого потенциала педагогических и руководящих кадров; повышение их профессио-

нальной, информационной и правовой компетентности с помощью курсов повышения квалификации, 

участия в методической работе школы, города, области, участия в конкурсах профессионального 

мастерства; использование инновационного 

опыта других организаций. 

Финансово-экономические условия: использование современных механизмов финансирования. 

Материально-технические условия: 

1. Архитектурная доступность Школы (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры обра-

зовательного учреждения): 

- на территории объекта необходимы знаки доступности Школы, информационный стенд, указатели 

направления движения, места отдыха на путях движения к главному входу, место стоянки для транспорта 

инвалидов. 

- входы в здание: рельефные тактильные полосы, желтая контрастная окраску ступеней, 

нескользкое покрытие, горизонтальное завершение поручня с нетравмирующим окончанием, двери, от-

вечающие нормативным требованиям, яркая контрастная маркировка на дверях. 

- пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): предупреждающие указатели, 

рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу, поручни по обеим сторонам лестницы, бор-

тики на боковых краях ступеней. 

- зоны целевого назначения: в кабинетах зона для кресла-коляски, места для инвалидов в 

актовом зале. 

- системы информации на объекте: указатели, пиктограммы, символы доступности, све-

товые табло, оборудование замкнутых помещений системой двусторонней связи с дежурным, звуковые и 

визуальные аварийные сигнальные устройства, речевые информаторы и маяки. 

2. Для достижения планируемых результатов в рамках реализации Стандарта среднего обще-

го образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обу-

чающихся требуется обновление оснащения и программ: моноблоки, ноутбуки, интерактивные панели, 

визуализатор цифровой (документ- камера), диагностический сканер, тестирующий комплекс 

MegaTestPro 2.86, камеры цифровые, рабочие станции ПК для обработки звука, видео и т.д.; комплект 

цифрового измерительного оборудования для проведения естественнонаучных экспериментов (1 для учителя и на 

класс – 5 штук); лингафонный компьютерный кабинет, программы: обработке видео(Аdobe Priemer), по обработке 

звука – Cubase, векторной графики – Corel Draw, Gmax – компас, Madcad 8, тестирующие программы по предметам 

Все рабочие места – как преподавателя, так и учеников – должны быть совместимы на модельном 

уровне. Должна быть высокая универсальность и адаптируемость к разнообразным условиям и методам 

использования в широком спектре выполняемых функций; достаточное быстродействие при реализации 
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этих функций. Обеспечение одновременной независимости работы учащихся на рабочих местах по оди-

наковым или разным программам; обеспечение управляемой взаимосвязи между учащимися для органи-

зации совместной работы; наличие в составе системы ряда рабочих мест. Обеспечение возможности 

протоколирования хода решения системы учебных задач на каждом рабочем месте. Наличие развитых 

средств отображения графической и текстовой информации, а также средств ввода и манипулирования 

этой информацией; необходимое качество экранных средств, широкие возможности построения дина-

мичных изображений. 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы обра-

зовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адек-

ватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуни-

кативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП СОО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП МБОУ «СОШ № 21» базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и прогностической работы, вклю-

чающей: 

анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной обра-

зовательной программы Школы, сформированным с учетом потребностей всех участников образователь-

ного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; разработку сетевого графика (дорожной 

карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разра-

ботанного графика (дорожной карты). 

3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направ-

ление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно- обществен-

ного управления (управляющего совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 

 

май 2017 

 3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, финансирование, мате-

риально-техническое обеспечение и др.) 

2018 г. 



289  

4. Разработка на основе примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования ос-

новной образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организации 

в течение 2017- 

2018 учебного года 

5. Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 
август 2018 г. 

 6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с тре-

бованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и профес-

сиональным стандартом педагога 

2018 г. 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соот-

ветствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный пе-

речень учебников 

2018 г. 

8. Разработка и корректировка локальных актов, ус-

танавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

2018 г. 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индиви-

дуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной про-

граммы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

2018 г. 

 – положения о формах получения образо-

вания. 

 

II. Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС среднего об-

1. Определение объема расходов, необходи-

мых для реализации ООП и достижения плани-

руемых результатов 

2017 г. 
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щего образования 2. Корректировка локальных актов, регламентирую-

щих установление заработной платы работников обра-

зовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

2018 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

2018 г. 

III. Организационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС среднего 

общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участни-

ков образовательных отношений по организации вве-

дения ФГОС СОО 

2018 г. 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельно-

сти 

2018 г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга об-

разовательных потребностей обучающихся и родите-

лей (законных представителей) для проектирования 

учебного плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной деятель-

ности 

2018 г. 

4. Привлечение органов государственно- общественно-

го управления образовательной организацией к проек-

тированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

2017-2018 г.г. 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС среднего об-

щего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС СОО 

2018 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников образовательной организации в связи с вве-

дением ФГОС СОО 

2017 г. 

3. Корректировка плана научно- методических семи-

наров (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

2018 г. 

V. Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС среднего 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

СОО 

2017-2018 г.г. 
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общего образования 2. Широкое информирование родительской обществен-

ности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на 

них 

2017-2018 г.г. 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возмож-

ных дополнений в содержание ООП образовательной 

организации 

2018 г. 

4. Разработка и утверждение локальных актов, рег-

ламентирующих: организацию и проведение пуб-

личного отчета образовательной организации 

2018 г. 

VI. Материально- 

техническое обеспе-

чение введения 

ФГОС среднего об-

щего образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реа-

лизации ФГОС СОО 

2017 г. 

2. Обеспечение соответствия материально- технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

СОО 

2017-2018 г.г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно- гигиениче-

ских условий требованиям ФГОС и СанПиН 

2018 г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

2018 г. 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 
2017-2018 г.г. 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

2017-2018 г.г. 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), разме-

щенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

2018 г. 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет 

2018 г. 

3.5.9. Контроль за состоянием системы условий    

 

Объекты 
контроля 

Критерии оценки, 
измерители, показатели 

Методы сбора 
информации 

Сроки Ответственны 
й 
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Кадровые 

условия 

Установление соответствия уров-

ня квалификации педагогических 

и иных работников ОО требова-

ниям Единого квалификационно-

го справочника 

управленческий 

аудит 

прием 

на ра-

боту 

директор 

Качество кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС: 

% педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации, 

% педагогов, имеющих квали-

фикационные категории, соот-

ветствующих занимаемой долж-

ности 

анализ мето-

дической ра-

боты школы 

май заместитель директо-

ра по УР 

Исполнение плана-графика по-

вышения квалификации педаго-

гических и руководящих работ-

ников образовательного учреж-

дения в связи с реализацией 

ФГОС 

изучение доку-

ментации (нали-

чие документов 

государственног 

о образца о про-

хождении про-

фессиональн ой 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

в тече-

ние го-

да 

заместитель директо-

ра по УР 

Реализация плана методической 

работы ШМО учителей-

предметников 

планы работы 

ШМО 

январь, 

май 

руководители ШМО 

учителей- предмет-

ников 

Психолого-

едагогиче-

ские условия 

Оценка достижения обучающи-

мися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

анализ вы-

полнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

октябрь заместитель директо-

ра по УР 

Наличие модели организации об-

разовательного процесса: 

% участия школьников во вне-

урочной деятельности 

анализ воспи-

тательной рабо-

ты школы 

в тече-

ние го-

да 

заместитель директо-

ра по ВР 

Качество реализации моделей 

взаимодействия Школы и учре-

ждений дополнительного 

анализ воспи-

тательной рабо-

ты школы 

в тече-

ние го-

да 

заместитель директо-

ра по ВР 

 образования детей, обеспечи-

вающих организацию внеуроч-

ной деятельности: участие в раз-

личных мероприятиях и конкур-

сах  (наличие победи-

телей и  призеров) 

(ежегодный   анализ воспита-

тельной работы школы) 
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Качество реализации системы мо-
ниторинга образовательных по-
требностей обучающихся и роди-
телей по использованию часов ва-
риативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности: удовле-
творенность школьников школь-
ной  жизнью. 

анализ анкет 

учащихся 

в тече-

ние го-

да 

заместитель директо-

ра по ВР 

Финансовые 

условия 

Проверка условий финансирова-

ния реализации ООП СОО 

Информация для 

публичного от-

чета 

в тече-

ние го-

да 

директор, глав-

ный бухгалтер 

Проверка обеспечения реализа-

ции обязательной части ООП 

ООО и части, формируемой уча-

стниками образовательных отно-

шений,  вне зависимости 

от количества учебных дней в 

неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

в тече-

ние го-

да 

директор, глав-

ный бухгалтер 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма 

их формирования: привлечение 

внебюджетных средств 

ежегодный отчет 

в УО 

в тече-

ние го-

да 

директор 

Наличие локальных актов (внесе-

ние изменений в них), регламен-

тирующих установление зара-

ботной  платы работников образо-

вательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров 

локальные акты в тече-

ние го-

да 

администраци я 

 премирования:учет в локальных 
актах качества реализации ООП 

   

Материаль-

но-

технически е 

условия 

Проверка соблюдения: санитар-

но-гигиенических норм; сани-

тарно-бытовых условий; социаль-

но-бытовых условий; пожар-

ной и электробезопасности; тре-

бований охраны труда; своевре-

менных сроков и необходимых

  объемов текущего и

 капитального ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

в тече-

ние го-

да 

директор, заместитель 

директора по АХР 

проверка наличия доступа обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательно-

го 

учреждения 

информация в тече-

ние го-

да 

директор, заместитель 

директора по АХР 

Информаци 

онно- мето-

дическ ие ус-

ловия 

Проверка достаточности учебни-

ков, учебно- методических и ди-

дактических материалов, нагляд-

ных пособий и др. 

информация в тече-

ние го-

да 

педагог- библиоте-

карь 



294  

Проверка обеспеченности досту-

па  для всех участников об-

разовательного процесса к ин-

формации, связанной с реализа-

цией  ООП, планируемыми ре-

зультатами, организацией обра-

зовательного процесса и усло-

виями  его осуществления 

информация в тече-

ние го-

да 

заместитель дирек-

тора по УР, педагог- 

библиотекарь 

Проверка обеспеченности досту-

па к печатным и электронным об-

разовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образо-

вательным ресурсам, размещен-

ным  в федеральных и регио-

нальных базах данных ЭОР 

информация в тече-

ние го-

да 

заместитель дирек-

тора по УР, педагог- 

библиотекарь 

Обеспечение учебниками и (или) 
учебниками с 

информация в течение заместитель директо-
ра по 

 электронными приложениями, 

являющимися их составной ча-

стью, учебно- методической ли-

тературой  и материалами по

  всем учебным предметам 

ООП СОО 

 года УР, педагог- библио-

текарь 

Обеспечение фондом дополни-

тельной литературы, включаю-

щий детскую художественную и 

научно-популярную литературу, 

справочно- библиографические и 

периодические издания, сопро-

вождающие реализацию основ-

ной образовательной программы 

среднего общего образования 

информация в тече-

ние го-

да 

заместитель дирек-

тора по УР, педагог- 

библиотекарь 

Обеспечение учебно- методиче-

ской литературой и материалами 

по всем курсам внеурочной дея-

тельности, реализуемым в Шко-

ле 

информация в тече-

ние го-

да 

заместитель дирек-

тора по УР, педагог- 

библиотекарь 

Качество информационных мате-

риалов о реализации ФГОС 

СОО, размещённых на сайте: со-

ответствие материалов требова-

ниям ФГОС 

количество об-

новлений на сай-

те 

в тече-

ние го-

да 

ответственный за 

ведение сайта 

Качество информирования роди-

тельской общественности о под-

готовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты: 

осведомленность родителей о 

ФГОС 

анкеты, 

протоколы 

собраний 

в тече-

ние го-

да 

заместитель директо-

ра по УР 

Учёт общественного мнения по 

вопросам  введения новых стан-

дартов и внесения дополнений в 

содержание основной  образова-

анкеты, 

протоколы 

собраний 

в тече-

ние го-

да 

заместитель директо-

ра по УР 
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тельной программы: выполнение 

социального заказа 

Качество публичной  отчётности 
ОО о ходе и 

публичный отчет 
директора 

октябрь директор 

 результатах реализации 
ФГОС СОО 

   

Мониторин г 

результати 

вности 

Осуществление мониторинга ре-

зультатов (личностных, мета-

предметных, предметных) у обу-

чающихся по ФГОС СОО: опре-

деление количества обучающихся 

с высоким, базовым и низким 

уровнем личностных, метапред-

метных, предметных результатов 

усвоения ООП 

анализ состоя-

ния уровня обу-

ченности и 

состояния пре-

подавания 

в тече-

ние го-

да 

заместитель директо-

ра по УР 
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