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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Достижение результатов среднего общего образования возможно лишь на основе 
совместной деятельности администрации, педагогов, обучающихся и их родителей, поэтому 
текст основной образовательной программы среднего общего образования адресован всем 
участникам образовательного процесса.



 
 

Цель и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является обеспечение условий для формирования готовности выпускника к личностному и 

профессиональному самоопределению, осознания собственной индивидуальности на основе 
принципа демократизации и выбора. 

 

Достижение цели предусматривает решение следующих основных задач:  
 

Организовать изучение образовательных потребностей учащихся, их родителей, анализ 
этносоциокультурных особенностей внешней среды школы и формирование содержания 
вариативной части программы.   
Реализовать учебный  план.  
Реализовать план внеурочной деятельности как организационную основу систему 
мероприятий школы с учащимися.   
Разработать технологию контрольно-оценочной деятельности в годовом цикле, 
ориентированную на экспертный, диагностический и коррекционный характер 
взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.   
Обеспечить системное взаимодействие с родителями учащихся с представлением 
достижений и затруднений учащегося, включением родителей в совместную деятельность и 
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управление.   
Реализовать сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 
Обеспечить психолого-педагогическую медико-социальную поддержку субъектов 
образовательного процесса через взаимодействие психологических служб.  
Обновить внутришкольную систему повышения квалификации педагогов с учетом 

содержания  программы  через  курсовую  подготовку на  базе  ГОАУ  ДПО  «Региональный  
интстиут профессионального развития»  
Обновить систему управления, соуправления и самоуправления. 
Привлечь социальных партнеров для реализации содержания программы и еѐ ресурсного 

обеспечения.  
Обновить внутреннюю систему оценки качества образования в школе с учетом 

планируемых результатов программы и условий их обеспечения.  

 Организовать анализ результативности программ для обеспечения преемственности 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
среднего общего образования.  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 
который предполагает:  

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации,  

осуществляющей образовательную деятельность; 
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  
Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 
обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 
учебной, а процесс функционирования МАОУ «СОШ» п.Шимск, отраженный в основной 
образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 
взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 
среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 
(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 
обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства 
системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 
реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 
приемы работы.  

Основная образовательная программа ориентирована на личность учащегося как цель, 
субъект, результат и главный критерий эффективности реализации программы.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  

с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 
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на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 
Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности  
к построению индивидуальной образовательной траектории;  

с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 
самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 
потребности влиять на других людей.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт.  

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 
формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 
отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 
самостоятельной взрослой жизни.  

К этому периоду фактически завершается становление основных биологических и 
психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 
существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает 
не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего 
места во взрослом мире.  

Основная образовательная программа разработана 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.  

Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского 
общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 
труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство,  
природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 
осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и  
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
подготовленного к жизненному самоопределению.  

Планируемые результаты программы опираются на ведущие целевые установки 
(базовые национальные ценности, ценности школы, требования ФГОС ООО к результатам) и 
отражают вклад основной образовательной программы в развитие личности учащегося. 
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Ценности коллектива школы конкретизируют базовые национальные:  
- человечество. Отношение к человеку как ценности, так как человек, его личность - цель, 

средство и главный результат образования. Уважительное отношение к каждому, 
добрые взаимоотношения в школьном и классных коллективах, забота о младших и 
слабых не только один из планируемых результатов программы, но и основа уклада 
жизни школы.  

- нравственное  отношение  к  другим  людям  начинается  с  уважения  родителей,  близких, 
поэтому в числе наших ценностей - семья. Семья, родители, прародители учащегося -  

в числе основных партнеров школы.  
- здоровье понимается нами как «физическое, психическое и социальное благополучие», в 

соответствии с определением ВОЗ. Для нас важны комфортное самочувствие каждого 
учащегося как показатель благоприятного психического здоровья, двигательная 
активность и высокий уровень физической подготовленности как показатель 
физического здоровья, адекватное отношение к себе – к здоровью, возможностям, 
способностям, проблемам как показатель социального и психического здоровья.  

- патриотизм как уважительное отношение к школе, малой Родине – п. Шимск, городу 
Великому Новгороду, Новгородскому району, Новгородской области, России.  

- гражданственность и социальная солидарность. Гражданственность понимаем 
как права и обязанности учащегося в образовательном процессе, как основа включения 
учащегося в гражданское сообщество, становления его гражданской идентичности. 
Социальная солидарность –это способность к совместной деятельности.  

- Ценность  науки  в  нашей  школе  отражается  в  интересе  к  исследованиям,  
сформированности потребности в позитивных практических и социальных преобразованиях 

 

своей учебной деятельности, школьной жизни, сформированности навыков 
исследовательской деятельности.  

- Освоение  научной  картины  мира  и  формирование  целостного  мировоззрения  
невозможно без принятия ценности образования. В нашей школе образование и 
самообразование – ценность.  

- труд и творчество. Уважительное и ответственное отношение к любому труду (как  
физическому, так и интеллектуальному) важное для жизни учащегося, выбора профессии, 

 

социализации формируется в школе за счет приобретения опыта труда во благо 
окружающих.  
- традиционные религии России. Толерантное отношение к многообразию конфессий и 

культур России – основа общекультурного развития человека. Уважительное 
отношение учащегося к выбору религии или атеистического мировоззрения.  

- искусство. Позитивное отношение к искусству, желание его смотреть, переживать, 
осваивать в школе обеспечивается через обогащение опыта переживания музыки, 
театрального искусства, выставок живописи и сохранение традиций народного 
фольклора.  

- природа. Бережное отношение к природе, забота о еѐ экологии начинается с заботы о 
пришкольной территории, изучении природных богатств малой Родины, 
Новгородской области, России. Бережное отношение к экологии жизни человека, 
экологии «души» - основа целостного мировосприятия. Бережное отношение к 
природе возможно через обогащение опыта природоохранной деятельности, такой как 
участие в экологических субботниках, акциях, благоустройстве школьной 
территории. 

 

 

Успешная реализация программы возможна при опоре на принципы организации 

деятельности в школе: 
 

- единства понимания планируемых результатов педагогическим коллективом 
школы. Обеспечить результаты программы ФГОС СОО невозможно без согласованности в 

 



их понимании. Поэтому все педагоги школы готовы назвать, понимают и умеют оценить 
планируемые результаты программы.  

- принцип демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 
демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 
сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 
государственно-общественного управления образовательной организацией – Управляющего 
совета школы. 

 

Общая характеристика основной образовательной 

программы Перечень Нормативно-правовых актов: 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 
основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах 

ребенка2, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 
Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 
результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 
на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть,  

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 
объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 
программы среднего общего образования. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе предусматриваются такие учебные предметы как «Русский 
язык», «Литература», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 
«Иностранный язык», «Биология», «История», «Обществознание»,»Экономика», «Право», 
«Физика «, «Инфоматика»,«География», «Химия»,«Физкультура», «ОБЖ», «Астрономия», 
элективные курсы.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 
программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 
программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 
обучение) основной образовательной программы среднего общего образования.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
 

Система внеурочной деятельности включает в себя: 
- формы деятельности в школьном коллективе :  

 торжественные линейки: 1 сентября, День памяти неизвестного солдата, День 
освобождения п.Шимск от немецко- фашистских захватчиков, День защитника 
Отечества, День Победы, Последний звонок и т.д   
традиционные общешкольные мероприятия: День учителя, День пожилого человека, 
День матери, День памяти жертв политических репрессий, КТД «Новогодний  

 
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, 
ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, 

№ 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2  

Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров 
СССР, 1993, выпуск XLVI). 
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праздник», « Восьмое Марта», Смотр строя и песни; общешкольные соревнования по 
волейболу, баскетболу, русской лапте, бадминтону, общешкольные «Веселые старты» 
(с родителями)   
мероприятия в честь памятных дат (разгром немецко-фашистских войск под Москвой, 
прорыв блокады Ленинграда, разгром немецких войск на Чудском озере); битва 
хоров, посвященная Дню Победы, выпускные вечера;   
социальные проекты: помощь пожилым и одиноким людям п. Шимск и близлежащих 
деревень, краеведческий проект «Васильчикова дача», «Рождественский подарок», « 
Подари радость другу»(помощь детям дома-интерната им. Ушинского);   
школьный проект «Летопись Шимской школы»; проведение экологических 
субботников, экологических акций («Чистый берег», «Посади дерево», «Школьный 
дворик»).  

формы организации жизнедеятельности в классах;  
-социальные и профессиональные пробы (погружение в деятельность организаций и 

предприятий по профилю деятельности, исследовательские работы, подготовка и защита 
групповых и индивидуальных проектов и т.п.)  

деятельность по выбору обучающихся (курсы внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся, факультативы, ученические научные общества, клубы, школьные олимпиады 
по предметам программы средней школы, добровольческая и волонтерская деятельность);  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке общих 
коллективных ключевых и традиционных дел, деятельности классных и разновозрастных 
коллективов, деятельности по выбору учащихся.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем – 
универсальный.  

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 
деятельности определена с учетом особенностей школы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО.  
Личностные результаты отражают систему ценностных отношений учащегося –выпускника 

средней школы, отражают базовые национальные ценности, конкретизированные с 
учетом этносоциокультурных особенностей, уклада жизни школы.  

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно  
неперсонифицированной информации.  

Для организации деятельности и мониторинга изучения динамики личностных 
результатов они представлены в соотнесении с базовыми национальными ценностями и 
конкретизированы в системе показателей их оценки (Таблица 1)  

Таблица 1 

 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

№ Ценность Планируемый результат Показатели оценки результата 
        

1 человечность - Уважительное и доброжелательное - Уважительноеотношениек 

  отношение  к  другому  человеку,  его учащимся, педагогам, гостям школы. 
  мнению,мировоззрению,культуре, - Опыт добровольческой социально – 

  языку, вере, гражданской позиции. значимой деятельности. 
  - Готовность и способность к - Опыт эмоционально –чувственных 
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   саморазвитию.    переживаний проблем и успехов
 

         другого человека.     
 

         -   Мотивации   к   обучению   и 
 

         саморазвитию.     
 

2 здоровье  -  бережное  отношение  к  физическому  и - Умение оказывать первую помощь  
 

   психологическому  здоровью, как -Уровень    физической
 

   собственному, так и других людей,  подготовленности (относительно
 

         возрастных норм и группы
 

         здоровья).      
 

         - Навыки психоэмоциональной
 

         саморегуляции.     
 

         - Адекватность самооценки.  
 

         - Негативное отношение к
 

         психоактивным веществам(не
 

         употребляет   и   не   рекламирует): 
 

         табакокурение, употребление
 

         алкоголя, наркотиков.    
 

         -        
 

3 семья  - ответственное отношение к созданию -Уважительное отношение к
 

   семьи     родителям.      
 

         -Опыт заботы об учащихся
 

         начальной и основной школы.  
 

4 гражданствен - Ответственное отношения к выполнению - Способность  выполнять
 

 
ность и 

своих конституционныхправ и государственные   законы,
 

 обязанностей, уважительное отношение к социальные нормы, правила  

    
 

 социальная  закону и правопорядку   поведения.      
 

 
солидарность 

      - Активность (активное отношение к
 

 - Готовность  к  служению Отечеству,  его школьной 
 деятельности) и  

    
 

   защите     инициативность  в образовательной
 

         деятельности  (урочной и
 

         внеурочной).      
 

         -  Активность  участия  в  школьном 
 

         самоуправлении.     
 

         -  Готовность  к  защите  интересов 
 

         России.       
 

5 патриотизм  - Патриотическое отношение к - Опыт  переживания чувства
 

   прошлому  и настоящему гордости   за   свою  школу,   район, 
 

   многонационального народа России.  область,Россию,прошлоеи 
 

         настоящее  многонационального
 

         народа России.     
 

         -Уважительное отношение к
 

         государственной  символике  (гимну, 
 

         флагу, гербу).     
 

         - Опыт реализации социальных
 

         проектов       
 

         - Устойчивый интерес к истории и 
 

         культуре   своего   народа,   своего 
 

         края.       
 

         -Бережное отношение и корректное 
 

         применение русского языка.  
 

6 наука  Сформированность  мировоззрения, - Потребность анализировать
 

   соответствующего современному  уровню самоизменения,  ситуации  и  явления 
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   развития науки и общественной практики, на основе научного подхода.   
 

   основанного на диалоге культур, а также - Навыки исследовательской
 

   различных форм общественного сознания. деятельности.      
 

        - Навыки проектной деятельности,
 

        в  том  числе  опыт  самостоятельной 
 

        реализации  учебных, учебно-
 

        практических проектов.    
 

        - Опыт реализации социальных
 

        проектов.       
 

7 искусство  - эстетическое отношение к миру.  -  Опыт  переживаний  от  общения  с 
 

        произведениями искусства   
 

        -   Потребность   в   общении   с 
 

        художественными    
 

        произведениями.    
 

            
 

8 труд и - готовность и способность к - Навыки организации собственной
 

 
творчество 

 самостоятельной, творческой и трудовой, учебной,  познавательной
 

  ответственной деятельности 
 деятельности.      

 

         
 

   - способность к осознанному выбору и - Умение организовать
 

   построению  дальнейшей деятельность сверстников (навыки 
 

   индивидуальной траектории целеполагания, планирования,
 

   образования    выбор  содержания, форм,
 

        субъектов деятельности, умение
 

        оценить результаты деятельности). 
 

        - навыки сотрудничества со
 

        сверстниками,  детьми младшего
 

        возраста,   взрослыми  в
 

        образовательной,  общественно
 

        полезной, учебно-исследовательской, 
 

        проектной  и других видах
 

        деятельности.      
 

9 природа  - сформированность экологического - опыт  природоохранной
 

   мышления, понимания влияния социально- деятельности.     
 

   экономических процессов  на  состояние - опыт   занятий
 

   природной и социальной среды.  сельскохозяйственным  трудом,
 

        туризмом,   художественно-
 

        эстетического отражения природы. 
 

10 традиционные - уважительное отношение к - толерантное отношение к
 

 
религии 

 религиозным чувствам, взглядам людей многообразию  конфессий  и  культур 
 

  или их отсутствию.   России.       
 

           
 

 России               
 

                
 

 
 
 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД) Таблица 2 
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Таблица 2 

Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

Вид результатов Планируемый результат    Показатель    оценки
 

        результатов      
 

     
 

Регулятивные умение самостоятельно определять цели самостоятельно  определять 
 

универсальные 
деятельности и составлятьпланы цели, задавать критерии, по

 

деятельности;  самостоятельно которым можно определить, что  

  
 

учебные действия осуществлять,  контролировать и цель достигнута;     
 

 корректировать  деятельность; ставить иформулировать 
 

 использовать все возможные ресурсы для собственные  задачи в 
 

 достижения поставленных целей и образовательной  деятельности  и 
 

 реализации планов деятельности; жизненных ситуациях;   
 

 выбирать успешные стратегии в оценивать   ресурсы,   в   том 
 

 различных ситуациях.    числе  время и другие 
 

        нематериальные  ресурсы, 
 

        необходимые для достижения
 

        поставленной цели;    
 

        выбирать путь достижения 
 

        цели, планировать решение 
 

        поставленных    задач,
 

        оптимизируя материальные и 
 

        нематериальные затраты;   
 

        организовывать эффективный
 

        поиск ресурсов, необходимых 
 

        для   достижения поставленной 
 

        цели.        
 

 умение самостоятельно оценивать и оценивать   возможные 
 

 принимать решения, определяющие последствия   достижения
 

 стратегию поведения, с учетом поставленной  цели в
 

 гражданских и нравственных ценностей. деятельности,  собственной
 

        жизни и жизни окружающих 
 

        людей,  основываясь на
 

        соображениях этики и морали; 
 

        сопоставлять полученный 
 

        результат  деятельности с 
 

        поставленной заранее целью.  
 

      
 

Коммуникативные умение продуктивнообщатьсяи осуществлять  деловую 
 

универсальные 
взаимодействовать в процессе коммуникацию  как со 

 

совместной деятельности, учитывать сверстниками,  так  и со  

   
 

учебные действия позиции  других участников взрослыми (как  внутри 
 

 деятельности, эффективно разрешать образовательной организации,
 

 конфликты;      так и за ее пределами),   
 

        подбирать партнеров для 
 

        деловой  коммуникации исходя
 

        из    соображений 
 

        результативности     
 

        взаимодействия,  а  не  личных 
 

        симпатий;       
 

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

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

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 
виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 
развернуто,  логично  и  точно 

излагать свою точку зрения с  
использованием адекватных 

(устных и письменных) 
языковых средств; 

распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений.  
Познавательные готовность и способность к критически  оценивать и

 

универсальные 
самостоятельной информационно- интерпретировать информацию с

 

познавательной  деятельности,  владение разных позиций, распознавать и 

 
 

учебные действия навыками получения необходимой фиксировать противоречия в
 

 информации  из  словарей  разных  типов, информационных источниках;  
 

 умение  ориентироваться в различных искать и находить
 

 источниках информации, критически обобщенные способы  решения
 

 оценивать и интерпретировать задач, в том числе, осуществлять
 

 информацию, получаемую из различных развернутый информационный
 

 источников;      поиск  и  ставить  на  его  основе
 

       новые (учебные и
 

 владение языковыми средствами - познавательные) задачи;  
 

 умение  ясно,  логично  и  точно  излагать использовать различные
 

 своюточкузрения,использовать модельно-схематические  
 

 адекватные языковые средства;  средствадля представления
 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 
находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; 
спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 
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       выходить  за рамки учебного 

       предмета и  осуществлять 

       целенаправленный  поиск 

       возможностей для  широкого
       переноса средств и способов 

       действия;      
       выстраивать индивидуальную 

       образовательную траекторию, 
       учитывая ограничения со 

       стороны других  участников и 

       ресурсные ограничения;  
       менять и  удерживать  разные 

       позиции в познавательной 

       деятельности.     
          
 умение использовать средства      
 информационных  и  коммуникационных       
 технологий  (далее  -  ИКТ)  в  решении       
 когнитивных, коммуникативных и      
 организационных  задач  с  соблюдением       
 требований  эргономики, техники      
 безопасности,   гигиены,      
 ресурсосбережения, правовых и      
 этических  норм,  норм  информационной       
 безопасности;           
 владение навыками познавательной,      
 учебно-исследовательской  и  проектной       
 деятельности, навыками разрешения      
 проблем;  способность  и  готовность  к       
 самостоятельному поиску методов      
 решения  практических задач,      
 применению различных методов      
 познания;            
 
 
 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 
общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 
углубленного уровней.  

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 
уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 
научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 
углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 
всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 
получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 
мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 
контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 
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планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 
включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 
достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 
обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 
уровня является их целевая направленность.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 
грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 
группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 
характерных для данной предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 
методов и инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так  
и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 
изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;  

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 
результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 
научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 
углубленном уровне.  

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 
выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения предоставлена 
каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 
 

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

общего образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

–   использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
 

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

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов; 
 

–   создавать   устные   и   письменные   высказывания,   монологические   и 
 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 
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принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

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

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
 

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

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

выбранного профиля обучения; 
 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
 

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

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

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 
 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 
 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

в текстовый формат; 
 

–   преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
 

–   соблюдать культуру публичной речи; 
 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 
 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 
 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

их употребления; 
 

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

богатстве и выразительности русского языка); 
 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 
 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 
 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 
 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 
 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 
 

–   создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
 

–   соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 
 

–   осуществлять речевой самоконтроль; 
 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

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

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
 

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

между ними; 
 

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

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 
 

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

и выразительности русского языка); 
 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 
 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 
 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 
 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 
 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
 

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

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

и официально-деловой сферах общения; 
 

– осуществлять речевой самоконтроль; 
 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
 

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

числе художественной литературы). 

 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 
 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 
 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 
 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 
 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 
 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 
 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 
 

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

общего образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 
 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 
 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 
 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
 

• давать  объективное изложение  текста:  характеризуя  произведение,  выделять  две 
 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 
 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

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

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

и/или развития их характеров; 
 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 
 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

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

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

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

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

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

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

(периоду); 
 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 
 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 
 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
 

–   о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
 

–   о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
 

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

–   об историко-культурном подходе в литературоведении; 
 

–   об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
 

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

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

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 
 

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

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 
 

в устной и письменной форме анализировать: 
 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 
 

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

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

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

исходный текст; 
 

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

литературном процессе, опираясь на: 
 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

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

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

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

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

• знание  имен  и  творческих  биографий  наиболее  известных  писателей,  критиков, 
 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 
 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 
 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 
 

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

самостоятельного чтения): 
 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

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

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 
 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
 

• выполнять   проектные   и   исследовательские   литературоведческие   работы, 
 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 
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• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 
 

и др.). 
 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 

–   использовать   в   своей   исследовательской   и   проектной   деятельности   ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, 
 

в том числе в сети Интернет; 
 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

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

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 
 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

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

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

и статей в специализированных изданиях. 
 

Иностранный язык 
 

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

уровне среднего общего образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

Коммуникативные умения 
 

Говорение, диалогическая речь: 
 

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

тематики; 
 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 
 

–   выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
 
 

–   обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 

–   Говорение, монологическая речь 
 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
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– передавать основное содержание прочитанного/ 
 

увиденного/услышанного; 
 

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

графики); 
 

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

слова/план/вопросы. 
 

Аудирование 
 

–Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 
 

–выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 
 

Чтение 
 

–   Читать  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты  различных  стилей  и  жанров, 
 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
 

Письмо 
 

–Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
 

–писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
 

–письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

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

 
 

Языковые навыки 
 

Орфография и пунктуация 
 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 
 

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

Фонетическая сторона речи 
 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
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– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 
 

Лексическая сторона речи 
 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 
 

–   распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 

–   определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 
 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 
 

Грамматическая сторона речи 
 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 
 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

unless; 
 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 
 

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

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

learning French); 
 

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

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

my parents); 
 

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

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

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

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

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

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
 

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

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

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

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

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

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

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

числе, образованные по правилу, и исключения; 
 

–   употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
 

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

относительные, вопросительные местоимения; 
 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 

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

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

наречия, выражающие время; 
 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

Коммуникативные умения 
 

Говорение, диалогическая речь 
 

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

кратко комментировать точку зрения другого человека; 
 

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

информации; 
 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 
 

Говорение, монологическая речь 
 

–   Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
 

–   обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
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Аудирование 
 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 
 

Чтение 
 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
 

Письмо 
 

–   Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
 

 

Языковые навыки 
 

Фонетическая сторона речи 
 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 
 

Орфография и пунктуация 
 

Владеть орфографическими навыками; 
 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
 

Лексическая сторона речи 
 

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

соответствии со стилем речи; 
 

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

Грамматическая сторона речи 
 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 
 

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

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

эквивалент страдательного залога; 
 

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

smth; 
 

употреблять в речи все формы страдательного залога; употреблять 

в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

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

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

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

neither … nor; 
 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

Коммуникативные умения 
 

Говорение, диалогическая речь 
 

Кратко комментировать точку зрения другого человека; 
 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 
 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
 

информацию; 
 

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

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 
 

Говорение, монологическая речь 
 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения 
 

о возможных последствиях; 
 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 
 

аргументами и пояснениями; 
 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 
 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

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

Аудирование 
 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 
 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 
 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 
 

использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
 

–отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 
 

Письмо 
 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
 

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

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

делать выписки из иноязычного текста; 
 

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 
 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 
 

Языковые навыки 
 

Фонетическая сторона речи 
 

Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 
 

применительно к новому языковому материалу. 
 

Орфография и пунктуация 
 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 
 

Лексическая сторона речи 
 

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

соответствии со стилем речи; 
 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 
 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

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

Грамматическая сторона речи 
 

Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 
 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 
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использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях; 
 

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

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 
 

употреблять  в речи  модальные глаголы для выражения догадки  и  предположения 
 

(might, could, may); 
 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 
 

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

употреблять в речи эллиптические структуры; 
 

использовать  степени  сравнения  прилагательных  с  наречиями,  усиливающими  их 
 

значение (intesifiers, modifiers); 
 

употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 
 

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

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

модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 
 

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

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 

Коммуникативные умения 
 

Говорение, диалогическая речь 
 

Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 
 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 
 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 
 

Говорение, монологическая речь 
 

Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 
 

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

различных позиций; 
 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 
 

Аудирование 
 

Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
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понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 
 

Чтение 
 

Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 
 

выразительности; 
 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 
 

определять замысел автора. 
 

Письмо 
 

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

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 
 

исследовательской деятельности. 
 

. 
 

Языковые навыки 
 

Фонетическая сторона речи 
 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 
 

Орфография и пунктуация 
 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
 

Лексическая сторона речи 
 

Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 
 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 
 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию 

по интересующей тематике. 
 

Грамматическая сторона речи 
 

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

наречие nevertheless; 
 

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

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

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

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

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

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

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

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
 

Немецкий язык. 
 

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

Выпускник на базовом уровне научится: Коммуникативные 
умения Говорение, диалогическая речь  

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики; при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 
тематики; обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь Формулировать несложные связные 
высказывания с использованием основных  
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  
передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; давать 
краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

 
 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы.  

Аудирование Понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудиотекстов различных стилей  
и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 
четким нормативным произношением; выборочное понимание запрашиваемой 
информации из несложных аутентичных  
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 
жанров,  
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; отделять в 
несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо Писать несложные связные тексты по 
изученной тематике;  
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; письменно выражать свою 
точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в 
форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
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расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  
Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел  
«Предметное содержание речи»;  
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 

 

Лексическая сторона речи  
Систематизация лексических единиц; овладение лексическими средствами, 
обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 
лексических единиц.  
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 
новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных 
способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран, говорящих на немецком языке; 
навыков использования словарей.  

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматическими продуктивными явлениями, которые ранее были усвоены  
рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 
материала, изученного в основной школе:  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 
основной школе коммуникативных и структурных типов предложения.  

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных 
словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления.  

Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным 
вопросом с союзом ob.  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 
усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv).  

Систематизация всех временных форм Passiv. 
Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений  

с Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от 
глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения 
вежливой просьбы, желания.  

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 
использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben  
+ смыслового глагола в  Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen).  

Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения 
долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения 
модальности.  

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 
образовании множественного числа существительных.  

Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 
относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их 
степеней сравнения.  

Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и 
совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для 
обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, 
naсhher, zuletzt). 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;  
кратко комментировать точку зрения другого человека; 
проводить  подготовленное  интервью,  проверяя  и  получая  подтверждение  какой-либо 

информации;  
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию.  

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных  
ситуациях;  
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом. 

 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и  
отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи  
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 
ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками;  
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем,  уместно употребляя их в  
соответствии со стилем речи; 
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы  

Грамматическая сторона речи Использовать в речи 
модальные глаголы употреблять в речи все формы 
страдательного залога;  
употреблять в речи условные предложения нереального 
характера использовать широкий спектр союзов 

 
 

История 
 

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

образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц;  

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 
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характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий;  

представлять культурное наследие России и других 
стран; работать с историческими документами;  
сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
критически анализировать информацию из различных источников; 
соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
использовать  статистическую  (информационную)  таблицу,  график,  диаграмму  как 

источники информации; 
использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
работать с хронологическими таблицами, картами и 
схемами; читать легенду исторической карты;  
владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  
демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  
оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  
ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 
России в мировом сообществе;  

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  
проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 
и всемирной истории;  

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту;  

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
применять полученные знания при анализе современной политики 
России; владеть элементами проектной деятельности. 
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Выпускник на углубленном уровне научится:  
владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 
всемирной, национальной и региональной/локальной истории;  

характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе;  

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 
исторических документов;  

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 
представления в различных знаковых системах;  

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
важнейшими событиями (явлениями, процессами);  

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

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;  

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;  
раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;  

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХ в.;  

обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 
литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 
времени;  

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах;  

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;  
изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников;  
объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  
самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 
раскопок;  

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории;  

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 
пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 
содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;  

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 
от заведомых искажений, фальсификации; 
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устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 
историографии;  

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 
цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 
познавательную ценность;  

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-
исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 
общественных обсуждениях и т.д.;  

знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;  

работать    с    историческими    источниками,    самостоятельно    анализировать 
документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

исследовать  с  помощью  исторических  источников  особенности  экономической  и  
политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления,  
дискуссии и т.д.; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 
 
 

География 
 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

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

определять количественные и качественные характеристики географических 
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия;  

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 
процессов и явлений;  

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  
выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 
источников информации;  

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 
процессов;  

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и  

ситуаций; 
описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 
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решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 
жизни человека;  

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 
регионах мира;  

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 
стран и их частей;  

характеризовать географию рынка труда;  
рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира;  
анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира;  
характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  
приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
определять  принадлежность  стран к  одному из  уровней  экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 
оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 
оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 
объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;  
переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;  
составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира;  
делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  
выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в  

географической оболочке; 
понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в  

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием  

международных отношений; 
оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 
оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  
анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 
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выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России;  

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 
проблем человечества. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится:  
определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач;  
выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов;  
проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов;  
прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  
прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации;  
использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации;  
составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем;  
создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов;  
интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации;  
прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов;  
анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие;  
прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов;  
анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений;  
оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство;  
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  
выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  
понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  
давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества.  
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в 
странах и регионах мира;  

выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 
различных иерархических уровнях географического пространства;  

выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 
региона, страны; 
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формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 
взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем;  

моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 
географических явлений и процессов. 

 

Обществознание 
 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится:  
Человек. Человек в системе общественных отношений 
Выделять черты социальной сущности человека; 
определять роль духовных ценностей в обществе; 
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
различать виды искусства; 
соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  
анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  
различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 
примерами; выявлять особенности научного познания; различать абсолютную и 
относительную истины;  
иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной  

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе;  

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека.  

Общество как сложная динамическая система  
Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  
приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  
формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
 

Экономика  
Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия  

законов спроса и предложения; 
оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение  

основных участников экономики; 
различать формы бизнеса;  
извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 
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различать экономические и бухгалтерские издержки; 
приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  
различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  
различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп;  
выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия;  
определять причины безработицы, различать ее виды;  
высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  
объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  
анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  
приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической  

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста:  

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации;  
анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения;  
выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества;  
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  
выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов;  
конкретизировать примерами виды социальных норм;  
характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля;  
различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества;  
определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм;  
различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  
выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;  
характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе;  
характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  
характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе;  
высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;  
формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
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осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 

 

Политика  
Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

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

политической деятельности;  
высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике;  
раскрывать роль и функции политической системы;  
характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов  

различных типов в общественном развитии; 
обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах,  

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
характеризовать демократическую избирательную систему;  
различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества,  

раскрывать ценностный смысл правового государства; 
определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 
конкретизировать примерами роль политической идеологии;  
раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического  

плюрализма в современном обществе; 
оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  
различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
 

Правовое регулирование общественных отношений 
Сравнивать правовые нормы с другими социальными 
нормами; выделять основные элементы системы права; 
выстраивать иерархию нормативных актов;  
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в  

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 
с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 
обязанностей;  

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 
способы защиты экологических прав;  

раскрывать содержание гражданских правоотношений;  
применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  
различать организационно-правовые формы предприятий; 
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характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных  

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений  
Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 
оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
характеризовать основные методы научного познания; 
выявлять особенности социального познания; 
различать типы мировоззрений;  
объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения;  
выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 
 

Общество как сложная динамическая система  
Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом;  
выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития;  
систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 
разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
выявлять противоречия рынка;  
раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; различать 
источники финансирования малых и крупных предприятий; определять 
практическое назначение основных функций менеджмента; определять 
место маркетинга в деятельности организации;  
применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя;  
оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
раскрывать фазы экономического цикла;  
высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 
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извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 
общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения  
Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность  

самореализации молодежи в современных условиях; 
анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 
выражать  собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения  социальных 

конфликтов; 
толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим  

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в  

современном обществе; 
выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 
выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

 

Политика  
Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  
выделять основные этапы избирательной кампании; 
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  
отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления;  
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров;  
характеризовать особенности политического процесса в России; 
анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений  
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений;  
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону;  
характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 

 

 Базовый уровень        Углубленный уровень     
 «Проблемно-функциональные результаты»   «Системно-теоретические результаты»    
Раздел I. Выпускник научится   III. Выпускник   получит II. Выпускник научится IV.   Выпускник получит

        возможность научиться     возможность научиться 

Цели Для использования  в Для развития мышления, Для успешного продолжения Для  обеспечения

освоения повседневной   жизни  и использования в повседневной образования    возможности   успешного

предмета обеспечения   возможности жизни    по специальностям, продолжения образования по

 успешного   продолжения и  обеспечения  возможности связанным с прикладным специальностям, связанным с

 образования    по успешного  продолжения использованием математики осуществлением  научной  и

 специальностям, не связанным образования   по     исследовательской 

 с прикладным использованием специальностям, не    деятельности  в области

 математики      связанным с  прикладным     математики и смежных

        использованием математики     наук    

 Требования к результатам                
              

Элементы Оперировать на базовом  Оперировать
4  понятиями: Свободно оперировать5 Достижение  результатов

теории уровне3
  понятиями:  конечное   множество, понятиями:  конечное раздела II;    

множеств конечное  множество,  элемент   множества, множество,  элемент оперировать   понятием

и элемент  множества,  подмножество, пересечение множества,   определения,  основными

математич подмножество,   и объединение множеств, подмножество,  видами  определений,

еской пересечение  и  числовые множества    на пересечение, объединение основными   видами

логики объединение  множеств,  координатной  прямой, и    разность  множеств, теорем;    
 числовые множества на   отрезок,   интервал, числовые множества  на понимать  суть  косвенного

 координатной прямой,  полуинтервал, промежуток координатной прямой, доказательства; 

 отрезок, интервал;   с выколотой точкой, отрезок,   интервал, оперировать   понятиями

 оперировать на базовом  графическое представление полуинтервал,  счетного и  несчетного 
 

 
3 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.  
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач.  
5 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 
представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 

 уровне понятиями: множеств на координатной промежуток  с  выколотой множества;   
 

 утверждение, отрицание плоскости;     точкой,   графическое применять  метод
 

 утверждения, истинные оперировать понятиями: представление множеств математической   
 

 и ложные утверждения, утверждение, отрицание на  координатной индукции для  проведения
 

 причина,  следствие, утверждения, истинные и плоскости;     рассуждений  и
 

 частный случай общего ложные  утверждения, задавать   множества доказательств и при
 

 утверждения,   причина,  следствие, перечислением  и решении задач.   
 

 контрпример;   частный случай общего характеристическим  В повседневной жизни и при
 

 находить пересечение и утверждения, контрпример; свойством;     изучении  других
 

 объединение двух проверять принадлежность оперировать понятиями: предметов:   
 

 множеств,    элемента множеству;  утверждение, отрицание использовать теоретико-
 

 представленных  находить пересечение и утверждения, истинные и множественный язык  и
 

 графически на числовой объединение множеств, в ложные  утверждения, язык логики для описания 
 

 прямой;    том  числе представленных причина,   следствие, реальных процессов и
 

 строить на числовой графически  на числовой частный случай  общего явлений, при решении
 

 прямой подмножество прямой  и  на координатной утверждения,    задач    других учебных
 

 числового множества, плоскости;     контрпример;    предметов   
 

 заданное простейшими проводить доказательные проверять          
 

 условиями;   рассуждения  для принадлежность элемента     
 

 распознавать  ложные обоснования истинности множеству;         
 

 утверждения, ошибки  в утверждений.    находить пересечение и    
 

 

рассуждениях, в
       

 

      объединение множеств, в    
 

 

том 
 

числе с
         

 

  В  повседневной жизни  и  при том    числе    
 

 

использованием 
        

 

  изучении других предметов: представленных       
 

 

контрпримеров. 
       

 

  использовать  числовые графически на числовой    
 

           
 

 
В  повседневной жизни и

множества    на прямой   и на    
 

 координатной прямой  и на координатной плоскости;     
 

 

при изучении   других
    

 

 координатной плоскости для проводить доказательные     
 

 

предметов: 
      

 

   описания реальных процессов рассуждения  для    
 

 

использовать числовые
     

 

 и явлений;     обоснования истинности    
 

 

множества 
 

на
        

 

  проводить доказательные утверждений.        
 

 

координатной прямой
       

 

 рассуждения в ситуациях В повседневной жизни и при     
 

 

для  описания  реальных 
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  процессов и явлений; повседневной жизни,   при изучении  других     
  проводить    логические решении задач из   других предметов:         
  рассуждения в предметов    использовать числовые     
  ситуациях повседневной      множества   на     
  жизни        координатной  прямой и     
          на  координатной      
          плоскости для описания     
          реальных процессов и     
          явлений;         
          проводить доказательные      
          рассуждения в ситуациях      
          повседневной жизни, при      
          решении задач из других      
          предметов         
Числа и Оперировать на базовом Свободно  оперировать Свободно  оперировать Достижение  результатов

выражения уровне понятиями: понятиями:   целое   число, понятиями: натуральное раздела II;     
  целое число, делимость делимость  чисел, число,  множество свободно  оперировать

  чисел, обыкновенная обыкновенная  дробь, натуральных чисел, целое числовыми множествами

  дробь, десятичная десятичная  дробь, число, множество  целых при решении задач;  
  дробь, рациональное рациональное  число, чисел,  обыкновенная понимать причины и

  число, приближѐнное приближѐнное  значение дробь,  десятичная  дробь, основные    идеи

  значение  числа,  часть, числа, часть, доля, смешанное  число, расширения  числовых

  доля, отношение, отношение,  процент, рациональное число, множеств;     
  процент, повышение  и повышение  и  понижение  на множество рациональных владеть  основными

  понижение  на  заданное заданное число  процентов, чисел, иррациональное понятиями   теории

  число процентов, масштаб;    число,  корень  степени  n, делимости  при решении

  масштаб;   приводить примеры чисел с действительное число, стандартных задач  
  оперировать на базовом заданными свойствами множество    иметь   базовые

  уровне понятиями: делимости;    действительных чисел, представления  о

  логарифм  числа, оперировать  понятиями: геометрическая   множестве комплексных

  тригонометрическая логарифм  числа, интерпретация   чисел;     
  окружность, градусная тригонометрическая  натуральных, целых, свободно  выполнять

  мера   угла, величина окружность, радианная и рациональных,   тождественные   
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 угла,  заданного  точкой градусная  мера угла, действительных чисел;  преобразования   
 на  тригонометрической величина угла, заданного понимать и  объяснять тригонометрических,  
 окружности, синус, точкой    на разницу    между логарифмических,  
 косинус, тангенс и тригонометрической  позиционной   и степенных выражений;  
 котангенс  углов, окружности, синус, косинус, непозиционной    владеть формулой бинома

 имеющих произвольную тангенс  и  котангенс  углов, системами записи чисел;  Ньютона;    
 величину;    имеющих  произвольную переводить числа из одной применять при решении

 выполнять арифметические величину, числа е и π;  системы записи (системы задач теорему о

 действия с целыми и выполнять арифметические счисления) в другую;  линейном представлении

 рациональными  действия, сочетая устные и доказывать и использовать НОД;     
 числами;    письменные  приемы, признаки  делимости применять при решении

 выполнять  несложные применяя    при суммы и произведения задач  Китайскую

 преобразования  необходимости   при  выполнении теорему об остатках;  
 числовых  выражений, вычислительные   вычислений и решении применять при решении

 содержащих степени устройства;    задач;      задач Малую теорему

 чисел,  либо  корни  из находить значения корня выполнять  округление Ферма;     
 чисел,  либо  логарифмы натуральной  степени, рациональных   и уметь выполнять запись

 чисел;    степени с рациональным иррациональных  чисел с числа в позиционной

 сравнивать рациональные показателем,  логарифма, заданной точностью;  системе счисления;  
 числа между собой;  используя    при сравнивать действительные применять при решении

 оценивать  и сравнивать с необходимости   числа   разными задач  теоретико-

 рациональными  вычислительные   способами;     числовые  функции:  число 

 числами значения целых устройства;    упорядочивать   числа, и сумма делителей,

 степеней чисел,  корней пользоваться  оценкой и записанные  в виде функцию Эйлера;   
 натуральной степени из прикидкой при практических обыкновенной   и применять при решении

 чисел,  логарифмов расчетах;     десятичной дроби, числа, задач цепные дроби;  
 чисел в простых проводить по  известным записанные    с применять при решении

 случаях;    формулам  и правилам использованием   задач многочлены с

 изображать точками на преобразования буквенных арифметического   действительными и

 числовой прямой целые выражений,  включающих квадратного   корня, целыми     
 и рациональные числа; степени, корни, логарифмы и корней степени больше 2; коэффициентами;  
 изображать точками на тригонометрические  находить НОД и НОК владеть   понятиями

 числовой прямой целые функции;     разными способами и приводимый  и
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 степени чисел, корни находить значения числовых  и использовать  ихпри неприводимый многочлен
 

 натуральной степени из буквенных   выражений, решении задач;   и   применять их   при
 

 чисел, логарифмы чисел осуществляя необходимые выполнять вычисления и решении задач;  
 

 в простых случаях; подстановки    и преобразования   применять при решении
 

 выполнять  несложные преобразования;    выражений, содержащих задач Основную  теорему 
 

 преобразования целых и изображать схематически действительные числа, в алгебры;   
 

 дробно-рациональных угол, величина  которого том числе корни применять при решении
 

 буквенных выражений; выражена в градусах или натуральных степеней;  задач простейшие
 

 выражать в простейших радианах;      выполнять  стандартные функции комплексной
 

 случаях из равенства использовать при решении тождественные   переменной как
 

 одну переменную через задач табличные значения преобразования   геометрические  
 

 другие;    тригонометрических  тригонометрических,  преобразования  
 

 вычислять  в простых функций углов;     логарифмических,     
 

 случаях  значения выполнять перевод величины степенных,       
 

 числовых и буквенных угла  из  радианной  меры  в иррациональных     
 

 выражений,   градусную и обратно.  выражений.       
 

 осуществляя                  
 

 необходимые   В  повседневной  жизни  и  при В повседневной жизни и при    
 

 подстановки  и изучении других учебных изучении   других   
 

 преобразования;  предметов:      предметов:       
 

 изображать схематически выполнять  действия с выполнять   и объяснять   
 

 угол, величина которого числовыми данными при сравнение результатов   
 

 выражена в градусах; решении    задач вычислений при решении    
 

 оценивать знаки синуса, практического характера  и практических задач, в том    
 

 косинуса,  тангенса, задач из различных областей числе приближенных   
 

 котангенса  конкретных знаний,  используя при вычислений,  используя   
 

 углов.     необходимости справочные разные   способы   
 

 
В  повседневной жизни  и

материалы     и сравнений;       
 

 вычислительные    записывать, сравнивать,   
 

 при   изучении других устройства;     округлять  числовые   
 

 учебных предметов: оценивать, сравнивать и данные реальных величин    
 

 выполнять вычисления при использовать при решении с использованием разных    
 

 решении   задач        систем измерения;     
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практического  практических задач составлять и оценивать
характера;   числовые значения реальных разными  способами

выполнять практические величин, конкретные числовые выражения при
расчеты  с числовыехарактеристики решении  практических
использованием при объектов окружающего задач  и  задач  из  других
необходимости  мира  учебных предметов 

справочных  материалов       
и вычислительных 
устройств; 

соотносить реальные 

величины, 
характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 
использовать методы 

округления, 
приближения и 

прикидки  при  решении 

практических задач 

повседневной жизни  
Уравнения Решать  линейные Решать рациональные, Свободно оперировать Достижение результатов

и уравнения и показательные и понятиями: уравнение, раздела II;   
неравенств неравенства,  логарифмические уравнения неравенство, свободно определять тип 

а квадратные уравнения; и  неравенства,  простейшие равносильные  уравнения и выбирать метод

 решать логарифмические иррациональные и и неравенства, уравнение, решения показательных и 

 уравнения вида log a (bx тригонометрические являющееся следствием логарифмических  
 + c) =  d и  простейшие уравнения, неравенства и их другого уравнения, уравнений  и неравенств,

 неравенства вида log a  x системы;   уравнения, равносильные иррациональных  
 < d;   использовать методы  решения на множестве, уравнений  и неравенств,
 решать показательные уравнений: приведение к виду равносильные тригонометрических 

 уравнения, вида abx+c
= d «произведение  равно  нулю» преобразования уравнений  и неравенств,

 (где d можно или  «частное  равно  нулю», уравнений;  их систем;   
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представить в виде 
степени с основанием a)  
и простейшие 
неравенства вида ax < d  
(где d можно 
представить в виде 
степени с основанием 
a);.  

приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = 

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

x = a, где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 
 

В повседневной жизни и 
при изучении других  
предметов: 

составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении  
несложных 

практических задач 

 
 

замена переменных; 

использовать метод интервалов  
для решения неравенств;  

использовать графический 

метод для приближенного  
решения уравнений и 
неравенств;  

 изображать на 

тригонометрической 

 
окружности множество  
решений простейших 
тригонометрических 
уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней  
уравнений или решений 
неравенств в соответствии  
с дополнительными 
условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 

 составлять и решать  
уравнения, системы 
уравнений и неравенства при  
решении задач других 

учебных предметов;  

использовать уравнения и 

неравенства для построения  
и исследования  простейших  
математических моделей 
реальных ситуаций или  

 
 

 решать разные виды 
уравнений и неравенств и 
их систем, в том числе 
некоторые уравнения 3-й   
и 4-й  степеней,  дробно-  
рациональные и 
иррациональные; 

 овладеть основными  
типами показательных, 
логарифмических, 
иррациональных, 
степенных уравнений и  
неравенств и 
стандартными методами 
их решений и применять 
их при решении задач;  

 применять теорему Безу к 
решению уравнений;  

 применять теорему Виета 
для решения некоторых 
уравнений степени выше 
второй; 

 понимать смысл теорем о  
равносильных и 
неравносильных 
преобразованиях 
уравнений и уметь их 
доказывать; 

 владеть методами  
решения уравнений, 
неравенств и их систем, 
уметь выбирать метод 

 
 

 свободно решать  
системы линейных 
уравнений;  

 решать основные типы 
уравнений и неравенств с 
параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства  
Коши — Буняковского, 
Бернулли; 

 иметь представление о  
неравенствах между 
средними степенными 
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прикладных задач;  
уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или  
системы результат,  
оценивать его 

правдоподобие  в  контексте  
заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи  

 
 

решения  и  обосновывать  
свой выбор; 

 использовать метод  
интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя  
иррациональные 

выражения; 
 решать алгебраические  
уравнения  и  неравенства 

и их системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 
 владеть разными  
методами доказательства 

неравенств; 
 решать уравнения в  
целых числах; 

 изображать множества на  
плоскости, задаваемые 

уравнениями, 
неравенствами и их 

системами; 
 свободно использовать  
тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 
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изучении других 

предметов: 

 составлять и решать  
уравнения, неравенства, 
их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 
 выполнять оценку  
правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 
 составлять и решать  
уравнения  и  неравенства 

с параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 
 составлять уравнение,  
неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу,  
интерпретировать 

полученные результаты;  
использовать 

программные средства 

при решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 
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Функции Оперировать на базовом Оперировать   понятиями: Владеть  понятиями: Достижение результатов

 уровне понятиями: зависимость  величин, зависимость  величин, раздела II;   
 зависимость величин, функция,  аргумент и функция,  аргумент и владеть понятием

 функция, аргумент и значение функции, область значение   функции, асимптоты  и  уметь  его 

 значение  функции, определения и множество область   определения и применять при  решении

 область  определения и значений функции, график множество   значений задач;   
 множество значений зависимости,  график функции,   график применять методы решения

 функции,  график функции,нулифункции, зависимости, график простейших   
 зависимости, график промежутки    функции,  нули  функции, дифференциальных  
 функции,  нули знакопостоянства,   промежутки    уравнений первого и

 функции, промежутки возрастание на числовом знакопостоянства,  второго порядков  
 знакопостоянства,  промежутке, убывание на возрастание на числовом    
 возрастание  на числовом   промежутке, промежутке, убывание на   
 числовом промежутке, наибольшее и наименьшее числовом  промежутке,   
 убывание на числовом значение  функции на наибольшее   и    
 промежутке,   числовом   промежутке, наименьшее  значение    
 наибольшее  и периодическая  функция, функции на числовом    
 наименьшее значение период,  четная  и  нечетная промежутке,       
 функции на числовом функции;      периодическая функция,    
 промежутке,   оперировать   понятиями: период, четная и нечетная    
 периодическая функция, прямая  и обратная функции;   уметь    
 период;    пропорциональность,  применять  эти понятия    
 оперировать на базовом линейная,  квадратичная, при решении задач;     
 уровне понятиями: логарифмическая  и владеть  понятием степенная    
 прямая и обратная показательная  функции, функция;  строить ее    
 пропорциональность  тригонометрические  график  и уметь    
 линейная, квадратичная, функции;      применять   свойства    
 логарифмическая и определять   значение степенной функции при    
 показательная функции, функции  по значению решении задач;      
 тригонометрические  аргумента при   различных владеть  понятиями   
 функции;    способах задания функции; показательная функция,    
 распознавать  графики строить графики изученных экспонента; строить их    
 элементарных функций: функций;      графики  и уметь    
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 прямой и обратной описывать   по   графику   и   в применять свойства 
 пропорциональности,  простейших  случаях по показательной функции 
 линейной,   формуле  поведение и при решении задач;   
 квадратичной,   свойства функций, находить владеть   понятием 
 логарифмической и по графику функции логарифмическая   
 показательной функций, наибольшие и наименьшие функция; строить ее 
 тригонометрических  значения;      график и уметь 
 функций;    строить  эскиз графика применять свойства 
 соотносить  графики функции, удовлетворяющей логарифмической   
 элементарных функций: приведенному набору условий функции при решении 
 прямой и обратной (промежутки    задач;      
 пропорциональности,  возрастания/убывания,  владеть  понятиями 
 линейной,   значение функции в заданной тригонометрические   
 квадратичной,   точке,  точки  экстремумов, функции; строить их 
 логарифмической и асимптоты, нули функции и графики и уметь 
 показательной функций, т.д.);       применять свойства 
 тригонометрических  решать уравнения, простейшие тригонометрических   
 функций с  формулами, системы   уравнений, функций при решении 
 которыми они заданы;  используя свойства функций задач;      
 находить по графику и их графиков.    владеть понятием обратная 
 приближѐнно значения       функция; применять это 
 функции в заданных В  повседневной  жизни  и  при понятие при решении 
 точках;    изучении других учебных задач;      
 определять по графику предметов:     применять при решении 
 свойства  функции определять по графикам и задач свойства функций: 
 (нули, промежутки использовать  для решения четность, периодичность, 
 знакопостоянства,  прикладных задач свойства ограниченность;    
 промежутки   реальных  процессов и применять при решении 
 монотонности,   зависимостей (наибольшие и задач  преобразования 
 наибольшие  и наименьшие   значения, графиков функций;   
 наименьшие значения и промежутки  возрастания  и владеть  понятиями  числовая 
 т.п.);    убывания    функции, последовательность,   
 строитьэскиз графика промежутки    арифметическая  и 
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функции, 
удовлетворяющей 

приведенному набору  
условий (промежутки 

возрастания / убывания, 
значение функции в 

заданной точке, точки  
экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 
при изучении других  
предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных  
процессов и 
зависимостей  
(наибольшие и  
наименьшие значения, 
промежутки 

возрастания и убывания, 
промежутки  
знакопостоянства и 
т.п.);  

интерпретировать свойства  
в контексте конкретной 
практической ситуации 

 
 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  
 интерпретировать 

свойства в контексте  
конкретной практической 

ситуации;  
определять по графикам 

простейшие  
характеристики 

периодических процессов в  
биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.)  

 
 

геометрическая  
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 реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и  
наименьшие значения, 
промежутки возрастания  
и убывания функции, 
промежутки 
знакопостоянства,  
асимптоты, точки 
перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать  
свойства в контексте 

конкретной  практической  
ситуации;. 

определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов  
в биологии, экономике, 
музыке, радиосвязи и др.  
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                (амплитуда, период и т.п.)    
 

Элементы Оперировать на базовом Оперировать   понятиями: Владеть   понятием Достижение  
 

математи уровне  понятиями: производная  функции в бесконечно  убывающая результатов раздела II; 
 

ческого производная функции в точке, касательная к геометрическая    свободно  владеть
 

анализа точке, касательная к графику    функции, прогрессия  и уметь стандартным аппаратом 
 

 графику   функции, производная функции;   применять  его при математического 
 

 производная функции;  вычислять   производную решении задач;    анализа для вычисления
 

 определять   значение одночлена,  многочлена, применять для решения задач производных функции
 

 производной функции в квадратного    корня, теорию пределов;   одной переменной; 
 

 точке по изображению производную    суммы владеть  понятиями свободно  применять
 

 касательной к графику, функций;       бесконечно  большие  и аппарат   
 

 проведенной  в этой вычислять  производные бесконечно   малые математического 
 

 точке;       элементарных функций и их числовые      анализа для исследования 
 

 решать несложные задачи комбинаций,   используя последовательности  и функций и   построения
 

 на применение связи справочные материалы;  уметь  сравнивать графиков,  в  том  числе 
 

 между промежутками исследовать в простейших бесконечно  большие  и исследования на
 

 монотонности   и случаях  функции на бесконечно   малые выпуклость;  
 

 точками  экстремума монотонность, находить последовательности;   оперировать понятием
 

 функции,  с  одной наибольшие и наименьшие владеть  понятиями: первообразной функции
 

 стороны,     и значения функций, строить производная функции в для решения задач; 
 

 промежутками    графики многочленов и точке,  производная овладеть основными
 

 знакопостоянства  и простейших  рациональных функции;      сведениями об интеграле 
 

 нулями производной функций с использованием вычислять  производные Ньютона–Лейбница и его 
 

 этой  функции – с аппарата  математического элементарных функций и простейших  
 

 другой.      анализа.       их комбинаций;    применениях;  
 

 
В  повседневной 

 
жизни и

       исследовать функции  на оперировать в  

  

В  повседневной жизни и при монотонность 
  

и
 

    стандартных ситуациях  

 

при 
 

изучении других изучении других учебных экстремумы; 
    

 

      производными высших  

 

предметов: 
    

предметов: 
     

строить графики 
 

и
 

           порядков;  
 

 пользуясь   графиками, решать  прикладные задачи из применять  к решению уметь применять   при  

 

сравнивать 
 

скорости биологии, физики, химии, задач,   в том числе с  

  решении задач  свойства  

 

возрастания 
  

(роста, экономики 
 

и 
 

других параметром; 
    

 

         непрерывных функций;  

 

повышения, увеличения предметов, связанные с 
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 и   т.п.)   или   скорости исследованием   владеть   понятием уметь применять при
 

 убывания (падения, характеристик реальных касательная к графику решении  задач теоремы
 

 снижения, уменьшения процессов,  нахождением функции  и уметь Вейерштрасса;   
 

 ит.п.)величинв наибольших и наименьших применять его при уметь  выполнять
 

 реальных процессах;  значений,  скорости и решении задач;   приближенные   
 

 соотносить   графики ускорения и т.п.;  владеть  понятиями вычисления  (методы
 

 реальных процессов и интерпретировать  полученные первообразная функция, решения  уравнений,
 

 зависимостей с их результаты    определенный интеграл; вычисления определенного 
 

 описаниями,        применять   теорему интеграла);    
 

 включающими        Ньютона–Лейбница  и  ее уметь  применять
 

 характеристики        следствия  для решения приложение производной
 

 скорости изменения     задач.     и определенного
 

 (быстрый рост, плавное           интеграла к решению
 

 понижение и т.п.);       В повседневной жизни и при задач естествознания; 
 

 использовать  графики     изучении других учебных владеть понятиями
 

 реальных процессов для      предметов:    вторая производная,
 

 решения  несложных     решать  прикладные выпуклость  графика  

 

прикладных задач, в том 
       

 

      задачи из биологии, функции и уметь  

 

числе определяя по
     

 

      физики,    химии, исследовать  функцию  на  

 

графику скорость  хода 
        

 

      экономики и других выпуклость    
 

 

процесса 
            

 

         предметов, связанные  с     
 

                
 

           исследованием        
 

           характеристик процессов;      
 

           интерпретировать      
 

           полученные результаты      
 

Статисти Оперировать на базовом Иметь представление о Оперировать  основными Достижение результатов
 

ка и теория уровне  основными дискретных и непрерывных описательными   раздела II;    
 

вероятнос описательными   случайных величинах и характеристиками  иметь представление о
 

тей, логика характеристиками  распределениях, о числового    набора, центральной предельной
 

и числового  набора: независимости случайных понятием  генеральная теореме;    
 

комбинато среднее     величин;     совокупность и выборкой иметь представление о
 

рика арифметическое,  иметь представление о из нее;     выборочном    
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медиана, наибольшее и 
наименьшее значения;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 
частота и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с  
равновозможными 

элементарными 

событиями;  
вычислять вероятности 

событий на основе  
подсчета числа исходов. 

 

В повседневной жизни и 
при изучении других  
предметов: 

оценивать и сравнивать в  
простых случаях 
вероятности событий в 
реальной жизни;  

читать, сопоставлять, 
сравнивать,  
интерпретировать в  
простых случаях  
реальные данные, 
представленные в виде  
таблиц, диаграмм, 
графиков 

 
 

математическом  ожидании  
и дисперсии случайных 
величин;  

 иметь    представление    о 

нормальном распределении и  
примерах нормально 

распределенных случайных 
величин;  

понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода 
измерения вероятностей;  

иметь представление об 
условной вероятности и о  
полной вероятности, 
применять их в решении 
задач;  

иметь представление о важных  
частных видах 
распределений и применять 
их в решении задач; 

 иметь
 представлен

ие о  
корреляции случайных  
величин, о линейной 
регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:  

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 

 выбирать подходящие 
методы представления и  

 
 
 

оперировать понятиями: коэффициенте    
 

частота и  вероятность корреляции и линейной
 

события,  сумма и регрессии;     
 

произведение    иметь  представление о
 

вероятностей, вычислять статистических   
 

вероятности  событий на гипотезах и проверке
 

основе  подсчета числа статистической   
 

исходов;     гипотезы, о статистике
 

владеть   основными критерия и ее уровне
 

понятиями     значимости;    
 

комбинаторики  и уметь иметь представление о связи
 

их применять при эмпирических   и
 

решении задач;   теоретических   
 

иметь  представление об распределений;    
 

основах   теории иметь  представление о
 

вероятностей;   кодировании, двоичной
 

иметь  представление о записи, двоичном дереве; 
 

 

владеть 
    

основными
 

дискретных    и     
 

   

понятиями 
 

теории
 

непрерывных случайных  
 

графов (граф, вершина,
 

величинах    и  

   

ребро, 
 

степень  вершины,
 

распределениях,  о  
 

 

путь в графе)  и уметь
 

независимости случайных  

применять 
 

их 
 

при
 

величин;       
 

    

решении задач; 
  

 

иметь  представление о   
 

 

иметь 
 

представление о
 

математическом    
 

  

деревьях и 
 

уметь
 

ожидании и дисперсии  
 

применять при  решении
 

случайных величин;  
 

 

задач; 
      

 

иметь  представление о       
 

 

владеть понятием связность
 

совместных     
 

    

и уметь применять
 

распределениях   
 

  

компоненты связности
 

случайных величин;  
 

 

при решении задач; 
  

 

понимать суть закона   
 

уметь осуществлять пути
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    обработки данных; больших чисел и по ребрам, обходы ребер 

    уметь решать несложные выборочного  метода и вершин графа;  
    задачи на применение закона измерения вероятностей;  иметь    представление об

    больших чисел в социологии, иметь представление о эйлеровом   и

    страховании,   нормальном    гамильтоновом пути,

    здравоохранении,  распределении  и иметь представление о

    обеспечении безопасности примерах  нормально трудности  задачи

    населения   в чрезвычайных распределенных  нахождения    
    ситуациях   случайных величин;  гамильтонова пути;  
        иметь представление о владеть  понятиями

        корреляции  случайных конечные и счетные

        величин.    множества и уметь их
             применять при решении

        В повседневной жизни и при задач;     
        изучении  других уметь  применять  метод 

        предметов:    математической  
        вычислять или оценивать индукции;    
        вероятности событий в уметь  применять

        реальной жизни;  принцип Дирихлепри

        выбирать  методы решении задач   
        подходящего         
        представления  и      
        обработки данных       
Текстовые Решать несложные Решать задачи разных типов, в Решать разные задачи Достижение результатов

задачи текстовые задачи том числе задачи повышенной трудности;  раздела II    
 разных типов;  повышенной трудности; анализировать  условие     
 анализировать условие выбирать  оптимальный  метод задачи,   выбирать     
 задачи,  при решения  задачи, оптимальный  метод     
 необходимости строить рассматривая  различные решения  задачи,     
 для ее решения методы;   рассматривая  различные     
 математическую строить модель решения методы;         
 модель;   задачи,   проводить строить модель решения     
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 понимать и  использовать доказательные   задачи,    проводить 
 для решения задачи рассуждения;   доказательные    
 информацию,   решать задачи, требующие рассуждения  при 
 представленную в  виде перебора  вариантов, решении задачи;   
 текстовой и символьной проверки условий, выбора решать  задачи, требующие 
 записи,   схем,   таблиц, оптимального результата; перебора   вариантов, 
 диаграмм, графиков, анализировать  и проверки условий, выбора  
 рисунков;     интерпретировать  оптимального результата;  
 действовать по  алгоритму, результаты   в контексте анализировать   и 
 содержащемуся  в условия задачи, выбирать интерпретировать   
 условии задачи;   решения, не противоречащие полученные решения в 
 использовать  логические контексту;   контексте условия задачи,  
 рассуждения при переводить при решении задачи выбирать решения, не 
 решении задачи;   информацию из одной противоречащие   
 работать с избыточными формы  в  другую,  используя контексту;     
 условиями, выбирая из при необходимости схемы, переводить  при решении 
 всей   информации, таблицы,  графики, задачи информацию из 
 данные,  необходимые диаграммы;   одной формы записи в 
 для решения задачи;       другую, используя   при  
 осуществлять несложный В  повседневной  жизни  и  при необходимости схемы, 
 перебор  возможных изучении других предметов: таблицы,   графики, 
 решений,  выбирая из решать практические диаграммы.     
 них оптимальное по задачи  и  задачи  из  других        
 критериям,    предметов   В повседневной жизни и при  
 сформулированным в      изучении   других 
 условии;          предметов:     
 анализировать   и      решать  практические  
 интерпретировать       задачи и задачи из других  
 полученные  решения в      предметов     
 контексте   условия            
 задачи,  выбирать            
 решения,    не             
 противоречащие               
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контексту; 
решать задачи на расчет 

стоимости покупок, 
услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные  задачи, 
связанные с долевым 

участием во владении  
фирмой, предприятием, 
недвижимостью; 

решать  задачи  на  простые 

проценты (системы 

скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов  в  различных 

схемах вкладов, 
кредитов и ипотек; 

решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: 
на определение 

температуры, на 

определение  положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных  
средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 
использовать понятие 

масштаба для 

нахождения расстояний  
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и    длин    на    картах, 
планахместности,  
планах помещений, 
выкройках, при работе 
на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:   
решать несложные              
практические  задачи,              
возникающие  в              
ситуациях повседневной               
жизни                  

Геометрия   Оперировать на базовом Оперировать  понятиями: Владеть геометрическими Иметь представление об

уровне понятиями: точка, прямая, плоскость  в понятиями при решении аксиоматическом   
точка,   прямая, пространстве,  задач и проведении методе;     
плоскость   в параллельность и математических   владеть   понятием

пространстве,   перпендикулярность  прямых рассуждений;   геометрические места

параллельность и и плоскостей;  самостоятельно   точек  в  пространстве  и 

перпендикулярность применять  для решения  задач формулировать   уметь  применять  их  для 

прямых и плоскостей; геометрические факты, если определения   решения задач;   
распознавать  основные условия применения заданы в геометрических фигур, уметь применять для

видымногогранников явной форме;   выдвигать гипотезы о решения задач  свойства

(призма,  пирамида, решать  задачи  на  нахождение новых свойствах и плоских и двугранных

прямоугольный  геометрических величин  по признаках    углов, трехгранного угла, 

параллелепипед, куб); образцам или алгоритмам; геометрических фигур и теоремы  косинусов и

изображать  изучаемые делать(выносные)плоские обосновывать или синусов для трехгранного 

фигуры  от  руки  и  с чертежи из рисунков опровергать их, обобщать угла;      
применением  простых объемных фигур, в том числе или конкретизировать владеть   понятием

чертежных   рисовать  вид  сверху,  сбоку, результаты на новых перпендикулярное сечение 

инструментов;  строить  сечения классах фигур, проводить призмы  и уметь

делать (выносные) плоские многогранников;  в    несложных случаях применять его при
чертежи из рисунков извлекать, интерпретировать и      решении задач;   
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простых  объемных преобразовывать    
фигур:видсверху, информацию   о

сбоку, снизу;    геометрических  фигурах, 

извлекать информацию о представленную   на

пространственных  чертежах;     
геометрических   применять геометрические

фигурах,     факты для решения задач, в 

представленную  на том  числе предполагающих

чертежах и рисунках;  несколько шагов решения;  
применять   теорему описывать   взаимное 

Пифагора   при расположение прямых и

вычислении элементов плоскостей в пространстве; 

стереометрических  формулировать свойства и

фигур;     признаки фигур;    
находить  объемы и доказывать геометрические

площади поверхностей утверждения;    
простейших    владеть стандартной

многогранников  с классификацией    
применением формул;  пространственных фигур 

распознавать  основные (пирамиды,   призмы, 

виды тел вращения параллелепипеды);   
(конус,  цилиндр,  сфера находить  объемы и площади 

и шар);     поверхностей    
находить  объемы и геометрических  тел с

площади поверхностей применением формул;  
простейших    вычислять расстояния и углы в

многогранников и  тел пространстве.    
вращения    с     
применением формул.  В  повседневной  жизни  и  при

      изучении других предметов: 

В  повседневной жизни и использовать   свойства 

при изучении других геометрических фигур для

предметов:    решения   задач  

 
 

классификацию фигур по 
различным основаниям;  

 исследовать чертежи,  
включая комбинации 

фигур, извлекать,  
интерпретировать и 
преобразовывать 
информацию,  
представленную на 
чертежах;  

 решать задачи 
геометрического 
содержания, в том числе в 

 

ситуациях, когда 
алгоритм решения не 
следует явно из условия, 
выполнять необходимые  
для решения задачи 
дополнительные 
построения, исследовать 
возможность применения 
теорем и формул для 
решения задач; 

 уметь формулировать и  
доказывать 

геометрические  
утверждения; 

 владеть понятиями  
стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, 
тетраэдр;  иметь 
представления об 

 
 
иметь представление о  

двойственности 

правильных 

многогранников;  
владеть понятиями  

центральное и 
параллельное  
проектирование и 

применять их при  
построении сечений 
многогранников методом 
проекций;  

иметь    представление    о 
развертке  многогранника  
и кратчайшем пути на 
поверхности 
многогранника;  

иметь представление о 
конических сечениях;  

иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения  
и уметь применять их 
при решении задач;  

применять при решении  
задач формулу 
расстояния от точки до 
плоскости;  

владеть  разными  способами  
задания прямой 
уравнениями и уметь 

применять при решении 
задач;  
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соотносить абстрактные практического  характера  и аксиомах стереометрии и 
 

геометрические понятия задач  из  других  областей следствиях из них и уметь 
 

и  факты с реальными знаний применять их при
 

жизненными объектами решении задач;   
 

и ситуациями;   уметь строить сечения
 

использовать  свойства многогранников  с
 

пространственных  использованием   
 

геометрических фигур различных методов, в том 
 

для  решения типовых числе и метода следов; 
 

задач практического  иметь представление   о
 

содержания;    скрещивающихся прямых 
 

соотносить   площади в  пространстве и  уметь
 

поверхностей тел находить угол и
 

одинаковой  формы расстояние между ними; 
 

различного размера;  применять теоремы о
 

соотносить объемы сосудов  параллельности прямых и 
 

одинаковой  формы плоскостей   в
 

различного размера;  пространстве   при
 

оценивать   форму решении задач;   
 

правильного    уметь  применять 

многогранника после
  

 

 параллельное    
 

спилов, срезов  и  т.п. 
    

 

 проектирование  для 

(определять количество
  

 

 изображения фигур;  
 

вершин, ребер и граней 
  

 

 уметь  применять 

полученных 
    

 

   перпендикулярности  
 

многогранников) 
  

 

 прямой  и  плоскости  при  

     
 

     решении задач;   
 

     владеть  понятиями
 

     ортогональное   
 

     проектирование,   
 

     наклонные и их проекции, 
 

     уметь применять теорему 
  

 
 

 применять при решении 
задач и доказательстве 
теорем векторный 
метод и метод 
координат;  

 иметь  представление  об  
аксиомах объема,  
применять формулы 
объемов прямоугольного 
параллелепипеда, призмы  
и пирамиды, тетраэдра 
при решении задач;  

 применять теоремы об 
отношениях объемов при 
решении задач;  

 применять интеграл для 

вычисления объемов и  
поверхностей тел 

вращения, вычисления  
площади сферического 
пояса и объема шарового 
слоя; 

 иметь представление о  
движениях в 

пространстве:  
параллельном переносе,  
симметрии 

относительно плоскости, 

центральной симметрии,  
повороте относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 
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о трех перпендикулярах 
при решении задач; 

 владеть понятиями  
расстояние между 

фигурами в пространстве, 
общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся  
прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 
 владеть понятием угол  
между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 
 владеть понятиями  

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 
перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 
 владеть понятиями  

призма, параллелепипед и 

применять свойства  
параллелепипеда при 

решении задач; 
 владеть понятием  
прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

 
 

решении задач;   
иметь представление о 
площади ортогональной 
проекции; 

 иметь представление о  
трехгранном и 
многогранном угле и  
применять свойства  
плоских углов 
многогранного угла при 
решении задач;  

 иметь представления о 
преобразовании подобия,  
гомотетии и уметь  
применять их при 
решении задач;   
уметь решать задачи на  
плоскости методами 
стереометрии;  

 уметь применять 
формулы объемов при 
решении задач 

 

 
66 



 

 владеть понятиями  
пирамида, виды пирамид,  

элементы правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при 

решении задач; 
 иметь представление о  
теореме Эйлера, 
правильных 

многогранниках; 
 владеть понятием  
площади поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при 

решении задач; 
 владеть понятиями тела  
вращения (цилиндр, 
конус,  шар  и  сфера),  их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 
 владеть понятиями  

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при  
решении задач; 

 иметь представления о  
вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач;  
владеть понятиями объем, 
объемы многогранников, 
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тел вращения и 

применять их при 

решении задач; 
 иметь представление о  

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и  
конуса,  уметь  применять 

их при решении задач; 
 иметь представление о  
площади сферы  и уметь 

применять его при 

решении задач; 
 уметь решать задачи на  
комбинации 

многогранников и тел 

вращения;  
иметь представление о 

подобии в пространстве и  
уметь решать задачи на 

отношение объемов и  
площадей поверхностей 

подобных фигур. 
В повседневной жизни и при  

изучении других 
предметов:   
составлять с
использованием свойств
геометрических фигур
математические модели
для решения задач
практического характера
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             и   задач из смежных     
             дисциплин, исследовать    
             полученные модели и     
             интерпретировать      
             результат         
Векторы и Оперировать на базовом Оперировать  понятиями Владеть  понятиями Достижение результатов

координат уровне понятием декартовы координаты в векторы и их координаты; раздела II;    
ы в декартовы координаты в пространстве,   вектор, уметь   выполнять находить  объем

пространс  пространстве;  модуль вектора, равенство операции над векторами;  параллелепипеда  и

тве  находить координаты векторов,  координаты использовать  скалярное тетраэдра,  заданных

  вершин куба и вектора, угол  между произведение  векторов координатами своих

  прямоугольного  векторами,    скалярное при решении задач;  вершин;    
  параллелепипеда  произведение   векторов, применять  уравнение задавать прямую в

      коллинеарные векторы;  плоскости,  формулу пространстве;   
      находить расстояние между расстояния  между находить расстояние от 

      двумя точками, сумму точками,   уравнение точки  до плоскости в

      векторов и произведение сферы при  решении системе координат;  
      вектора   на   число,   угол задач;     находить расстояние

      между    векторами, применять векторы и между скрещивающимися 

      скалярное  произведение, метод координат в прямыми, заданными в

      раскладывать вектор по пространстве  при системе координат  
      двум  неколлинеарным решении задач       
      векторам;               
      задавать   плоскость          
      уравнением в декартовой          
      системе координат;           
      решать  простейшие  задачи          
      введением векторного базиса          
История  Описывать отдельные Представлять   вклад Иметь   представление о Достижение результатов

математик выдающиеся   выдающихся математиков в вкладе выдающихся раздела II    
и  результаты, полученные развитие математики и математиков в развитие     

  в ходе развития иных научных областей;  науки;         
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 математики как науки;  понимать роль математики понимать    роль    
 знать примеры в развитии России математики в развитии    
 математических      России          
 открытий и их авторов в               
 связи с отечественной и               
 всемирной историей;                
 понимать роль              
 математики  в развитии              
 России                 
Методы Применять известные Использовать основные Использовать  основные Достижение результатов

математик методы   при решении методы  доказательства, методы  доказательства, раздела II;   
и стандартных   проводить доказательство проводить доказательство применять математические

 математических задач;  и выполнять опровержение; и    выполнять знания к исследованию

 замечать  и применять  основные опровержение;   окружающего мира

 характеризовать  методы   решения применять   основные (моделирование  
 математические  математических задач; методы    решения физических  процессов,

 закономерности в на  основе математических математических задач;  задачи экономики) 

 окружающей   закономерностей  в  природе на основе математических     
 действительности;  характеризовать красоту и закономерностей в    
 приводить примеры совершенство окружающего природе характеризовать    
 математических  мира и  произведений красоту и совершенство    
 закономерностей в искусства;   окружающего  мира и    
 природе,  в  том  числе применять  простейшие произведений искусства;      
 характеризующих  программные средства   и применять  простейшие     
 красоту и совершенство электронно-  программные средства и    
 окружающего мира и коммуникационные системы электронно-        
 произведений искусства при   решении коммуникационные      
    математических задач системы  при решении    
        математических задач;      
        пользоваться        
        прикладными        
        программами   и    
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программами символьных  
вычислений для 

исследования 

математических объектов 
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Информатика 
 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации;  

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

находить оптимальный путь во взвешенном графе;  
определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 
основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня;  

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций;  

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации;  

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы, размер используемой памяти);  

использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 
виде, готовить полученные данные для публикации;  

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей;  

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 
БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 
данных;  

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

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

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 



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

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;  

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;  

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 
программ; выполнять созданные программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 
предмет соответствия реальному объекту или процессу;  

применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 
задач;  

понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  
критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

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

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 
понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 
длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 
ошибок;  

строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 
отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 
выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 
конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);  

строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 
определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 
помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 
высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 
решать логические уравнения;  

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

записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 
при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 
числа на основание системы счисления;  

записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера;  

описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 
матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

 
73 



построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 
определения количества различных путей между вершинами;  

формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча– 
Тьюринга;  

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 
сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 
изучаемых в курсе базовых алгоритмов;  

анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 
возможно получение указанных результатов;  

создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные  
с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел 
в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 
последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, 
а также рекурсивные алгоритмы;  

применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 
графе, подсчет количества путей;  

создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 
алгоритмов и методов;  

применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных;  

использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 
изучения языке программирования;  

использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 
хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 
решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 
цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 
подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном 
объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 
единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 
библиотеки стандартных подпрограмм;  

применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;  
выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход 
для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования;  

выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 
внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 
среде программирования;  

инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 
учебных задач по выбранной специализации;  

пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 
по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 
статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 
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получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов;  

понимать основные принципы устройства и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 
соответствии с решаемыми задачами;  

понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения;  

владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 
использовать шаблоны для описания группы файлов;  

использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 
(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 
исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 
небольшие исследовательские проекты;  

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 
ним; наполнять разработанную базу данных;  

использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу  

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 
понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;  
представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.);  
применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 
сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права);  

проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-
гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 
нормами действующих СанПиН. 

 

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

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 
информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.);  
использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 
алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;  

использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;  
приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  
использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем;  
использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования;  
создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 
использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и  

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 
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осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 
задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;  

проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 
согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 
натурных и компьютерных экспериментов;  

использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 
числе – статистической обработки;  

использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 
представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 
системами с помощью веб-интерфейса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 



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

образования: 
 

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

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

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками;  

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения;  

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 
критически ее оценивая;  

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 
моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 
примерах их роль и место в научном познании;  

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 
формулам;  

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

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

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости;  

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат;  

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 
и межпредметных задач;  

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 
для принятия решений в повседневной жизни. 

 

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

применимости и место в ряду других физических теорий; 
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владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств;  

характеризовать  системную  связь  между  основополагающими  научными  понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

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

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

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств;  

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

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

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

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

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

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

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств;  

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 
гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;  

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  
решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 
и межпредметных задач;  

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов;  

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;  

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств;  

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;  
описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

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

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

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

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;  

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности;  

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 
задачей;  

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента.  

ЭКОНОМИКА 

Базовый уровень  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) 
общего образования являются:  
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 
ситуации;  
- применение полученных знаний для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации 
от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 
передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);  
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации;  
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера;  
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»);  
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности;  
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
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В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

Основные концепции экономики 
 

Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 
 

различать свободное и экономическое благо; 
 

характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 
 

выявлять факторы производства; 
 

различать типы экономических систем. 
 

Микроэкономика 
 

Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 
 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 
 

выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 
 

различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
 

выявлять виды ценных бумаг; 
 

определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике. 
 

Макроэкономика 
 

Приводить примеры влияния государства на экономику; выявлять 

общественно-полезные блага в собственном окружении; приводить 

примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

определять назначение различных видов налогов; 
 

анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 
 

выявлять сферы применения показателя ВВП; 
 

приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 
 

приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
 

различать факторы, влияющие на экономический рост; 
 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
 

различать сферы применения различных форм денег; 
 

определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
 

различать виды кредитов и сферу их использования; 
 

решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
 

80 



объяснять причины неравенства доходов; 
 

различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

приводить примеры социальных последствий безработицы. 
 

Международная экономика 
 

Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 
 

объяснять назначение международной торговли; 
 

обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

приводить примеры глобализации мировой экономики; 
 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 
 

определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

Основные концепции экономики 
 

Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 
 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 
 

применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной 

жизни; 
 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 
 

находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 
 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 
 

 

Микроэкономика 
 

Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 
 

использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире; 
 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 
 

грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
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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, 

ипотеке и в трудовых договорах; 
 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
 

использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

выявлять предпринимательские способности; 
 

анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и 

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

аудиовизуальный ряд и др.); 
 

объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 
 

применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей заемщика и акционера. 
 

Макроэкономика 
 

Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 

практических вопросов в учебной деятельности; 
 

применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 

основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных 

ситуациях; 
 

объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по макроэкономическим вопросам; 
 

анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 
 

определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 
 

на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 
 

применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
 

оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 
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анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 
 

грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
 

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

типичные экономические задачи по макроэкономике; 
 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 
 

использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 
 

на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 
 

Международная экономика 
 

Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по международной торговле; 
 

применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 
 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим 

проблемам; 
 

использовать экономические понятия в проектной деятельности; 
 

определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 
 

приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 
 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

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

состояния российской экономики в современном мире; 
 

анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВО  
Базовый уровень 

 

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

образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 
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выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
 

характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
 

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 
 

социальных норм; 
 

различать субъекты и объекты правоотношений; 
 

дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
 

оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать 

соответствующие выводы; 
 

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

Российской Федерации; 
 

характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 
 

осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 

свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 
 

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 

человеком; 
 

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 

называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать 
 

функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 
 

выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской 
 

Федерации; 
 

описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 
 

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
 

объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 
 

характеризовать и классифицировать права человека; 
 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 

характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право 
 

как ведущие отрасли российского права; 
 

характеризовать  субъектов  гражданских  правоотношений,  различать  организационно-правовые 
 

формы предпринимательской деятельности; 
 

иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 
 

иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 
 

иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; характеризовать права и обязанности членов семьи; 

 

объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
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характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 
 

раскрывать содержание трудового договора; 
 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 
 

дисциплинарной ответственности; 
 

различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 
 

административной ответственности; 
 

дифференцировать виды административных наказаний; 
 

дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 
 

выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

различать права и обязанности налогоплательщика; 
 

анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения; 
 

различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
 

высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права; 
 

различать виды юридических профессий. 
 
 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

различать предмет и метод правового регулирования; 
 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках 
 

других отраслей права; 
 

выявлять особенности референдума; 
 

различать основные принципы международного гуманитарного права; 
 

характеризовать основные категории обязательственного права; 
 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
 

выявлять способы защиты гражданских прав; 
 

определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; соотносить налоговые 

правонарушения и ответственность за их совершение; 
 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 
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Химия  
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 
и в практической деятельности человека;  

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками;  

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе  

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов;  

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

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 
соединений;  

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 
области применения;  

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности;  

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 
косметических средств;  

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием;  

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов;  

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

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  
приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов;  
проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 
состав;  

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии;  

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 
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критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях  
с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений 
и формирования собственной позиции;  

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития;  
использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ;  

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  
устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 
состава и строения;  

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира  

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

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития;  

устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 
соответствии с положением химических элементов в периодической системе;  

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 
строением;  

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений;  

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ;  

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 
идентификации и объяснения области применения; 
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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 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. 
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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 

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

образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится:  
раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей;  
понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  
понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  
использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез;  

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 
и умозаключения на основе сравнения;  

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток;  

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;  
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; классифицировать 
биологические объекты на основании одного или нескольких  

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития);  

объяснять причины наследственных заболеваний; 
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выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 
используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 
изменчивость;  

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 
среде обитания и действию экологических факторов;  

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  
приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;  
оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 
решении практических задач;  

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных;  

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни;  

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека;  

объяснять последствия влияния мутагенов; 
объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности;  

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках,  

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

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику;  

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности;  

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 
биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

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; 
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обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 
применимости;  

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 
результатов;  

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 
устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль  

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

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 
реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;  

делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 
случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 
генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 
фазах клеточного цикла;  

выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 
природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;  

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 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; 
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представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 
таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

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

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований;  
прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований;  
выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

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

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  
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. 

 
 

Физическая культура 
 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 
 

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

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими  

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности;  

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
характеризовать основные формы организации занятий физической культурой,  

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 
практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
практически использовать приемы защиты и самообороны; 
составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
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определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 
качеств;  

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 
упражнениями;  

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  
выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  
проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной  

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 
результатам мониторинга;  

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
осуществлять судейство в избранном виде спорта; составлять и 
выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 
 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится:  
Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих  
правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного  
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

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

управлении двухколесным транспортным средством; 
действовать согласно указанию на дорожных знаках;  
пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;  
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 
и водителей транспортных средств);  

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 
среды;  

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 
для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
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определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;  

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости;  

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;  
пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды;  
прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и  

при ухудшении экологической обстановки; 
распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;  
соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за  

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 
применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби;  
распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

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

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  

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

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты  

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  
использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;  

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;  

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

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля;  

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
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вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  
прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  
пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;  
составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации  

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации;  

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  
оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации;  
раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму;  
объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму;  
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации;  

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности;  

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 
своих прав, определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;  
использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;  

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней  

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового  
образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 
оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
описывать факторы здорового образа жизни; 
объяснять преимущества здорового образа жизни;  
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
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раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  
распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье;  
пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
 
 
 
 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания  

первой помощи; 
использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи  

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
отличать первую помощь от медицинской помощи; 
распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  
выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

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

назначения;  
составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему;  
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения;  
использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

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

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;  

классифицировать основные инфекционные болезни;  
определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний;  
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны  
государства;  

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; описывать 
национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; приводить 
примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,  

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 
приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;  
разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ;  
оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
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раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
описывать  предназначение  и  задачи  Вооруженных  Сил  РФ,  других  войск,  воинских  

формирований и органов в мирное и военное 
время; характеризовать историю создания ВС 
РФ; описывать структуру ВС РФ;  
характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
распознавать символы ВС РФ; 
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской  

обязанности граждан и военной службы;  
использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

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

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 
РФ;  

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
раскрывать организацию воинского учета; 
комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  
использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

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

альтернативной гражданской службы;  
объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания;  
различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
описывать основание увольнения с военной службы; 
раскрывать предназначение запаса; 
объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
раскрывать предназначение мобилизационного резерва;  
объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

 

Элементы начальной военной подготовки 
Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  
использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; выполнять строевые 
приемы и движение без оружия;  
выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;  
выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 
описывать порядок хранения автомата; 
различать составляющие патрона; 
снаряжать магазин патронами; 
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выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;  

описывать явление выстрела и его практическое значение;  
объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника;  
объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;  
выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям;  
объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
выполнять изготовку к стрельбе; 
производить стрельбу; 
объяснять назначение и боевые свойства гранат;  
различать наступательные и оборонительные гранаты; 
описывать устройство ручных осколочных гранат; 
выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
характеризовать современный общевойсковой бой;  
описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования;  
выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  
выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и  

признакам местных предметов; 
передвигаться по азимутам;  
описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

применять средства индивидуальной защиты;  
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;  
описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 
Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  
объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности;  
характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях;  
использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности  
Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 
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Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту  

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и  

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;  
определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность  
Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;  

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 
ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

 

Астрономия 
 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится:  
понимать  

смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцен-трическая  система,  видимая  звездная 

величина, со-звездие, противостояния и соединения планет, ко-мета, астероид, метеор,  
метеорит, метеороид, плане-та, спутник, звезда, Солнечная система, 
ГалактикаВселенная, всемирное и поясное время, внесолнеч-ная планета (экзопланета), 
спектральная классифи-кация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 
черная дыра;  

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная вели-
чина;  

основные этапы освоения космического пространства; 
гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

приводить примеры: роли астрономии в раз витии цивилизации, использования методов ис-
следований  в  астрономии,  различных  диапазонов  электромагнитных  излучений  для 
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получения информации об объектах Вселенной, получения астро-номической 
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния сол-
нечной активности на Землю;  

описывать и объяснять: различия календа-рей, условия наступления солнечных и лунных 

зат-мений, фазы Луны, суточные движения светил, при-чины возникновения приливов и 
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физи-ко-химических 
характеристик звезд с использова-нием диаграммы «цвет — светимость», физические 
причины, определяющие равновесие звезд, источ-ник энергии звезд и происхождение 
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера  

характеризовать особенности методов по-знания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, воз-можные пути эволюции звезд различной массы;  

находить на небе основные созвездия Север-ного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды,  
в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд  
на любую дату и время суток для данного населенного пункта; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  
жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 
лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 
 
 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации  
и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 
образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Общие положения 

 

С целью оценки достижений планируемых результатов в школе разработан локальный акт 
протокол №1 от _28.08.2011_г. «Положение о внутришкольной оценке системе оценки 
качества образования в МАОУ «СОШ п.Шимск». На основе этого документа школа 
обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение 
модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование 
полученных результатов.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования. Планируемые результаты детализированы в рабочих программах в виде 
промежуточных планируемых результатов.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 
внутренней системы оценки образовательной организации, включающей различные 
оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 
процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и 
итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 
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государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 
обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней). 

 

Приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение 
динамики достижения обучающимися образовательных результатов.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 
достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты, выраженные в деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений  реализуется путем:  
оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  
использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;  
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 
самооценка, наблюдения и др.);  

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на 
уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими:  

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 
углубленного;  

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 
выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.  

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 
результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 
использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 
учащихся, об организации образовательной деятельности и т.п.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов 
качества результативности, допускается использовать только в виде агрегированных 
(усредненных, анонимных) данных. 

 

Внутренняя  система оценки планируемых результатов включает: текущую, промежуточную 

и итоговую оценку, особенности  организации которых представлены далее.  
Особенности системы оценки в школе: 

 Оцениваниеявляется постоянным процессом, естественным образом интегрированным 
в образовательный процесс .  

 Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса в учебной 
деятельности осуществляют как педагоги, так и учащиеся. 
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Для оценки педагогом метапредметных и предметных результатов используется 
отметка. С помощью отметки оцениваются результаты деятельности обучающегося 
и процесс их формирования, но не личные качества.   
Система оценивания выстраивается таким образом, что учащиеся включены в 
контрольно-оценочную деятельность и приобретают навыки и привычку к самооценке 
и взаимооценке.   
Контрольно-оценочная деятельность учащихся связана с определением учеником 
границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также 
осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления 
учебной деятельности. Конечная цель контрольно-оценочной деятельности учащихся 
заключается в переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении 
(в перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат 
непрерывного самообразования.  
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов Особенности оценки личностных результатов. 
 

Достижение личностных результатов ООП СОО обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательной деятельности, включая урочную, внеурочную 
деятельность. 

 

Личностные результаты относятся к результатам, не подлежащим итоговой оценке. 
Неперсонифицированная оценка этих результатов (по классам, по средней школе  
осуществляться на основе показателей и форм оценки (методик диагностики) в процессе 
мониторинга результативности внутренней системы оценки качества образования в школе . 
Основные способы (показатели, методики, формы) оценки личностных результатов 
представлены в Таблице 3. 
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Таблица 3. 
 

Способы оценки личностных результатов 

Планируемый результат Показатели оценки результата  Методики диагностики,
          формы оценки  

- Уважительное и - Уважительное отношение к учащимся, Методика  «Защита
доброжелательное  педагогам, гостям школы.   проекта»   
отношение  к другому -  Опыт  добровольческой  социально  –    
человеку,  его  мнению, значимой деятельности.   Методика  «Анализ
мировоззрению,  -  Опыт  эмоционально  –  чувственных материалов Портфолио
культуре,  языку,  вере, переживаний проблем и успехов другого достижений учащегося» 

гражданской позиции. человека.        
- Готовность и -Мотивациикобучениюи Методика  «Акт
способность  к саморазвитию.     добровольцев» Л.В.
саморазвитию.         Байбородовой  

          Методика «Итоги года» 

          О.А.   Лепнѐвой,   Е.А. 
          Тимошко   
       

- бережное отношение к - Умение оказывать первую помощь     
физическому  и - Уровень  физической Методика   
психологическому  подготовленности  (относительно «Президентские 

здоровью,  как возрастных норм и группы здоровья).  состязания»  
собственному, так и - Навыки психоэмоциональной Методика  «Защита
других людей,   саморегуляции.    проекта»   

    - Адекватность самооценки.  Методика   
    - Негативное отношение к «Наблюдение  
    психоактивным   веществам(не учащегося в процессе
    употребляет и не рекламирует): публичного  
    табакокурение,  употребление  алкоголя, выступления»  
    наркотиков.     Методика   
          «Адекватность 

          самооценки» Т. Дембо, 
          С. Рубинштейн 

- ответственное - Уважительное отношение к родителям. Методика  «Анализ
отношение  к  созданию - Опыт заботы об учащихся начальной и материалов Портфолио
семьи   основной школы.    достижений учащегося» 

          Методика  «Защита
          проекта»   

          Методика  «Наблюдение 

          деятельности  учащегося 

          в  процессе
          общешкольного 

          ключевого дела» 

          Методика «Итоги года» 

          О.А.   Лепнѐвой,   Е.А. 
          Тимошко   
         

- Ответственное - Способность  выполнять Методика  «Анализ
отношения  к государственные законы, социальные материалов Портфолио
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выполнению  своих нормы, правила поведения.  достижений учащегося» 
 

конституционных прав и - Активность  (активное  отношение к   
 

обязанностей,   школьной деятельности) и
Методика 

 
«Акт  

уважительное отношение инициативность в образовательной  
 

добровольцев» Л.В.  

к закону и правопорядку деятельности (урочной и внеурочной).  
 

 Байбородовой 
 

 

     -   Активность   участия   в   школьном 
 

 

        
 

- Готовность к служению самоуправлении.    
Методика 

 
«Защита  

Отечеству, его защите - Готовность к защите интересов России.  
 

проекта» 
  

 

            
 

          Методика «Итоги года» 
 

          О.А.   Лепнѐвой,   Е.А. 
 

          Тимошко   
 

- Патриотическое - Опыт переживания чувства гордости за Методика  «Анализ
 

отношение к прошлому свою  школу,  район,  область,  Россию, материалов Портфолио
 

и  настоящему прошлое и настоящее достижений учащегося» 
 

многонационального многонационального народа России.  Методика  «Наблюдение 
 

народа России.   -Уважительное  отношение к деятельности  учащегося 
 

     государственнойсимволике(гимну, в  процессе ключевого
 

     флагу, гербу).    дела»   
 

     -    Опыт    реализации    социально    –    
 

     значимых проектов   Методика  «Тексты
 

     -  Устойчивый  интерес  к  истории  и учащегося»   
 

     культуре своего народа, своего края.     
 

     -  Бережное  отношение  и  корректное Методика  «Защита
 

     применение русского языка.  проекта»   
 

Сформированность  - Потребность  анализировать Методика  «Анализ
 

мировоззрения,   самоизменения,  ситуации  и  явления  на материалов Портфолио
 

соответствующего  основе научного подхода.  достижений учащегося» 
 

современному уровню - Навыки  исследовательской   
 

развития науки и деятельности    Методика  «Защита
 

общественной  практики, - Навыки  проектной деятельности, в том проекта»   
 

основанного на диалоге числе опыт самостоятельной реализации Методика   
 

культур, а  также учебных, учебно-практических проектов, «Исследовательская 
 

различных   форм опыт участия в социальных проектах)  культура» И.Д. Чечель 
 

общественного сознания,         
 

осознание своего места в      Методика «Этап анализа 
 

поликультурном мире      технологии  «Пресс-
 

          конференция»  
 

          Методика «Итоги года» 
 

          О.А.   Лепневой,   Е.А. 
 

          Тимошко   
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- эстетическое -   опыт   переживаний   от   общения   с Методика «Защита
 

отношение к миру, произведениями искусства   проекта»   
 

включая  эстетику быта, - потребность в общении с Методика «Анализ
 

научного и технического художественными произведениями.  материалов Портфолио
 

творчества, спорта,        достижений учащегося» 
 

общественных            
 

отношений             
 

         
 

- готовность и - Навыки организации собственной Методика «Защита
 

способность  к трудовой,учебной,познавательной проекта»   
 

самостоятельной,  деятельности        
 

творческой  и       
Методика «Анализ  

ответственной 
 - Умение организовать деятельность  

 материалов Портфолио  

деятельности 
  сверстников (навыки  целеполагания,  

  достижений учащегося»  

    планирования,  выбор содержания,  

       
 

- способность к форм, субъектов деятельности, умение 
Методика «Итоги года»  

осознанному выбору  и оценить результаты деятельности).  
 

 О.А.   Лепневой, Е.А.  

построению 
  - Опыт сотрудничества со сверстниками,  

  Тимошко   
 

дальнейшей 
  детьми младшего возраста, взрослыми в 

  
 

     
 

индивидуальной  учебно-исследовательской, проектной   
 

траектории   деятельности        
 

образования             
 

        
 

- сформированность - опыта  эколого-направленной Методика «Защита
 

экологического  деятельности (Опыт исследования проекта»   
 

мышления, понимания природы  и природоохранной   
 

влияния социально- деятельности     
Методика «Анализ  

экономических 
 - опыт 

 занятий  

  материалов Портфолио  

процессов  на состояние сельскохозяйственным трудом,  

достижений учащегося»  

природной и социальной туризмом,   художественно-  

  Методика  «Акт  

среды.   эстетического отражения природы.   
 

   добровольцев» Л.В.  

           
 

           Байбородовой  
 

- уважительное - толерантное отношение к Методика «Анализ
 

отношение  к многообразию конфессий   и   культур материалов   Портфолио 
 

религиозным чувствам, России.      достижений учащегося» 
 

взглядам людей или их        Методика «Этап анализа 
 

отсутствию.          технологии «Пресс-
 

           конференция»  
 

 
 
 
 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутренней системы оценки качества образования 
посредством ежегодного мониторинга качеств а метапредметных результатов. Содержание и 
периодичность оценочных процедур устанавливается Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся в МАОУ «СОШ» п.Шимск Положением о внутренней системе оценки 
качества образования в МАОУ «СОШ» п.Шимск 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита индивидуального итогового проекта. 

 

Таблица 4 

Вид Планируемый  Показатель оценки результатов Формы 
 

результатов результат            оценки 
 

          
 

Регулятивны умение     самостоятельно определять цели, Коллективный 
 

е 
самостоятельно  задавать  критерии, по которым можно анализ 

 

определять 
 цели определить, что цель достигнута;  процесса  

   
 

универсальн деятельности  и ставить  и формулировать подготовки 
 

ые  учебные 
составлять  планы собственные  задачи  в  образовательной колллективного 

 

деятельности;   деятельности и жизненных ситуациях; проекта  

   
 

действия самостоятельно  оценивать   ресурсы,   в   том   числе  
 

 осуществлять,   время и другие нематериальные
Защита  

 контролировать и ресурсы, необходимые для достижения  

 индивидуально  

 корректировать 
 поставленной цели;     

 

      го итогового  

 деятельность;   выбирать путь достижения цели,  

   проекта  

 использовать все планировать решение поставленных  

   
 

 возможные ресурсы задач,   оптимизируя   материальные   и   
 

 для достижения нематериальные затраты;      
 

 поставленных целей организовывать  эффективный поиск Выступление 
 

 и реализации планов ресурсов, необходимых для достижения на  
 

 деятельности;   поставленной цели.     конференции 
 

 выбирать успешные          
 

 стратегии   в          
 

 различных              
 

 ситуациях.              
 

 умение     оценивать возможные последствия Защита 
 

 самостоятельно  достижения поставленной цели    в индивидуально 
 

 оценивать   и деятельности,   собственной   жизни   и го итогового 
 

 принимать решения, жизни  окружающих  людей, проекта 
 

 определяющие   основываясь  на  соображениях  этики  и   
 

 стратегию    морали;          
 

 поведения, с  учетом сопоставлять полученный результат
Выступление  

 гражданских 
 и деятельности с поставленной  заранее  

  на 
 

 

 нравственных 
  целью.         

 

          конференции  

 ценностей.            
 

              
 

Коммуника умение  продуктивно осуществлять    деловую Коллективный 
 

тивные 
общаться    и коммуникацию как со сверстниками, анализ 

 

взаимодействовать в так   и   со   взрослыми   (как   внутри процесса  

 
 

универсаль процессе совместной образовательной организации, так и за подготовки 
 

ные 
деятельности,   ее пределами),      колллективного 

 

учитывать позиции подбирать  партнеров для деловой проекта  

 
 

учебные других участников коммуникации  исходя  из  соображений проекта 
 

действия 
деятельности,   результативности взаимодействия, а не   

 

эффективно    личных симпатий;       
 

          
 

 разрешать    при осуществлении групповой  
 

 конфликты;    работы быть как руководителем, так и   
 

      членом команды в   разных ролях  
 

      (генератор  идей,  критик,  исполнитель,   
 

      выступающий, эксперт и т.д.);     
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координировать и выполнять работу  
в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  

развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) 
языковых средств;  

распознавать конфликтогенные 
ситуации и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, выстраивать  
деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений.  

Познавател - готовность и критически  оценивать и Коллективный 
 

ьные 
способность  к интерпретировать информацию с анализ 

 

самостоятельной  разных  позиций, распознавать и процесса  

   
 

универсаль информационно-  фиксировать  противоречия в подготовки 
 

ные 
познавательной  информационных источниках;   колллективного 

 

деятельности,   искать и находить обобщенные проекта  

   
 

учебные владение навыками способы решения задач,  в том  числе, проекта 
 

действия 
получения    осуществлять   развернутый 

 

необходимой   информационный  поиск  и  ставить  на   

    
 

 информации  из егоосновеновые(учебныеи  
 

 словарей  разных познавательные) задачи;      
 

 типов,  умение использовать  различные модельно- 
 

 ориентироваться в схематические  средства для 
 

 различных    представления существенных связей и  
 

 источниках   отношений,   а   также   противоречий,  
 

 информации,   выявленных в информационных  
 

 критически   источниках;        
 

 оценивать   и находить  и приводить критические 
 

 интерпретировать  аргументы  в  отношении  действий  и  
 

 информацию,   суждений другого;       
 

 получаемую  из спокойно  и  разумно  относиться  к  
 

 различных    критическим  замечаниям  в  отношении  
 

 источников;   собственного суждения,  рассматривать 
 

 - умение ясно, их как ресурс собственного развития;   
 

 логично и точно выходить за рамки   учебного 
 

 излагать свою точку предмета  и осуществлять  
 

 зрения, использовать целенаправленный поиск возможностей  
 

 адекватные   для широкого переноса  средств и  
 

 языковые средства. способов действия;      
 

 -   навыки выстраивать индивидуальную  
 

 познавательной,  образовательную траекторию, учитывая 
 

 учебно-    ограничения со стороны других 
 

 исследовательской  и участников и ресурсные ограничения;   
 

 проектной    менять и удерживать разные позиции  
 

 деятельности,   в познавательной деятельности.   
 

 навыками              
 

 разрешения             
 

 проблем;              
 

 - способность и          
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готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 
применению 

различных методов 

познания.  
умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных  
технологий (далее - 

ИКТ) в решении 

когнитивных, 
коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдением 

современных 

требований.  
 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 
планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 
планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 
проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 
решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 
оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 
проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 
позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 
контексте ситуаций «жизненного» характера.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету зафиксированы в Положении о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся МАОУ «СОШ» п.Шимск, в приложении к образовательной 
программе. Тематическое планирование рабочих программ учебных предметов, курсов 
включает форму текущего контроля.  

Организация и содержание оценочных процедур  
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования.  
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа 
(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 
являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 
действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
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познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-
символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 
целом и выявленных групп риска.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 
др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Предметом текущего контроля является способность учащихся решать учебные 
задачи с использованием следующих средств:  
- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 
понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного 
обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также 
служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов;  
- действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировку и классификацию 
объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; установление связей (в том числе 
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
информации.  

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  
- проведение контрольных работ с выставлением учащимся индивидуальных текущих 
отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;  
- выведение полугодовых отметок успеваемости  учащихся путем обобщения текущих 

 

 

отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного 
полугодия.  

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 
способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 
предметов включают устные, письменные и практические контрольные работы.  

В числе устных контрольных работ - выступления с докладами (сообщениями) по 
определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том 
числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, 
решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; 
разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса; 
исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно.  

В числе письменных контрольных работ:  
- по русскому языку - диктанты, изложение художественных и иных текстов, 

сочинение, тесты;  
- по математике - решение математических задач с записью решения. 
- по литературе  – сочинение. 
- по физике, химии – решение вычислительных и качественных задач. 
К практическим  контрольным  работам  относятся:  проведение  наблюдений;  

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих 
моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре. 

 
Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 
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(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 
общеобразовательной программы.  

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 
проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 
следующих требований:  
- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 
метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета;  
- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превышать 30 
минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ - двух учебных часов;  
- устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в присутствии 
учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды практических 
контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и 
осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в 
отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную работу);  

- в случаях, когда допускается выполнение учащимися контрольной работы не только 
в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок оценки 
результатов выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуальной 
отметки успеваемости каждого обучающегося независимо от числа обучающихся, 
выполнявших одну работу.  

Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются 
учителем по согласованию с заместителем директора школы.  

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 
предметов, является обязательным для всех обучающихся.  

Учащимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным 
освобождением от посещения учебных занятий и (или) от выполнения отдельных видов 
работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной причине), а равно 
самовольно пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность выполнить 
пропущенные контрольные работы в течение соответствующей учебной четверти/полугодия, 
либо по истечении срока освобождения от учебных занятий в формах.  

В течение учебного дня для одних и тех же учащихся может быть проведено не более 
одной контрольной работы. В течение учебной недели может быть проведено не более пяти 
контрольных работ.  

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, согласующего время и место 
проведения контрольных работ.  

Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие 
предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок 
успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 
балла - «неудовлетворительно»  

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся по результатам 
выполнения контрольных работ, заносятся в электронный журнал.  

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 
контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся (проверочные, творческие работы), в том числе  
в отношении отдельных обучающихся.  

Количество, сроки и порядок проведения таких работ устанавливаются учителями 
самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные учащимися по результатам 
выполнения работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя.  

Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 
соответствующего учебного полугодия на основе текущих отметок успеваемости, 
выставленных обучающимся в классный журнал, по результатам выполнения контрольных 
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работ, проведенных согласно календарно-тематическим планам изучения соответствующих 
учебных предметов.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое 
внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 
коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 
умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой 
зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 
деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 
отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, 
разумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов 
фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 
изучения темы / раздела / предметного курса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 
всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 
оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 
индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 
среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 
внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 
олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 
образования и науки РФ).  

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 
документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и 
средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в 
высшие учебные заведения.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 
на уровне среднего общего образования и проводится в конце первого полугодия и в конце 
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная оценка, фиксирующая 
достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 
уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 
допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % 
заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется локальным 
нормативным актом образовательной организации «Положением о формах, периодичности, 
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порядке текущего контроля успеваемости, 
 
промежуточной 

 
и итоговой 

 
аттестации  

обучающихся в МАОУ «СОШ» п.Шимск.  
Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 
образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 
экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 
экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 
ГВЭ).  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 
которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 
на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 
предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 
ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 
базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов 
блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 
Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 
вынесены на государственную итоговую аттестацию.  

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 
совета по представлению методического объединения учителей.  

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 
письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с 
практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы 
(итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 
достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.  

Организация, защита и критерии оценки индивидуального проекта определены в 
Положении об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС 
СОО в МАОУ «СОШ» п.Шимск, принятом на заседании педагогического совета пр.№1 от 
29.08.2017г. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

21.Программа развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования, включающая формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-
исследовательской и проектной деятельности.  
Цель  и  задачи,  включающие  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС 

СОО  
Программа РУУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы. Требования включают:  

освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 
факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные);  

способность их использования в познавательной и социальной практике; 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации  

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на:  

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования;  

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:   
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;  

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута;  

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,  

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке 
и защите индивидуальных проектов; 
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формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;  

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  
возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  
Цель программы УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

формирования универсальных учебных действий, готовности к личностному и 
профессиональному самоопределению на основе системно-деятельностного подхода через 
профессиональные и социальные пробы. 

 

Задачи: 

 

Организовать максимально широкое и разнообразное применение универсальных 
учебных действий учащихся в новых для них учебных и социальных ситуациях;  

- Обеспечить взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 
учебных предметов;  
- Включить развивающие задачи, способствующих совершенствованию универсальных 
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность;.  
- Обеспечить подготовку/консультирование руководителей/кураторов /тьюторов 
индивидуальных проектов  
- Организовать полноту ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 
являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 
убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 
перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 
 

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

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности  
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 
моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 
структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 
важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 
на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД.  
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 
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деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 
действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех 
ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 
действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 
обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 
то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 
непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 
другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 
решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 
начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 
универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 
точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 
внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 
универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 
пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 
основного общего образования, предъявляется требование открытости: учащимся 
целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 
курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 
управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 
социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и других формах.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать учащиеся, 
специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 
приобретает начинающееся профессиональное самоопределение учащихся (при том что по-
прежнему важное место остается за личностным самоопределением).  

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 
связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 
перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 
одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 
развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 
трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 
целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 
сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 
траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 
интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 
невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 
руководства, контроля, коррекции).  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 
счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 
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ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 
пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 
является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 
запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 
происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 
выстраивается индивидуальная программа личностного роста.  

Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 
вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, 
которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к 
выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 
учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и 
старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить 
системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 
деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого 
класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 
образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 
универсальных учебных действий в школе. 

 

1.1.3 Описание особенностей и основных направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в МАОУ «СОШ» п.Шимск 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 
организации на уровне среднего общего образования.  

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 
прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 
проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.  

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 
деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 
обучающихся и учителя.  

В соответствии с Положением об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 
классов соответствии с ФГОС СОО в МАОУ «СОШ» п.Шимск проекты могут быть 
следующих типов:  
 Исследовательские проекты – предполагают аргументацию актуальности взятой для



 
исследования темы, формулирование проблемы исследования, его предмета и объекта, 

обозначения задач исследования в последовательности принятой логики, определение 

методов исследования, источников информации, выдвижения гипотез решения означенной 

 
117 



проблемы, разработку путей ее решения, в том числе экспериментальных, опытных, 

обсуждение полученных результатов, выводы, оформление результатов исследования, 

обозначение новых проблем для дальнейшего развития исследования. 
 

 Творческие проекты – предполагают соответствующее оформление результатов. В 
данном случае возможны разнообразные презентационные формы представления проектов



 
(совместная газета, сочинение, видеофильм, драматизация, праздник и т.п.). Продукты 

проекта оформляются в виде сценария (видеофильма, праздника) программы мероприятия, 

плана сочинения, репортажа, дизайна и рубрик газет, альбома и пр. 
 Ролевые,  игровые  проекты  –  участники  принимают  на  себя  определенные  роли,



 
обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 

осложняемые придуманными участниками ситуациями. Результат этих проектов 

представляется в формате творческой работы (описания, эссэ, программы и сценарии 

коллективной игры и т.д.). 
 

 Информационные – этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о 
каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта с этой 
информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории.




 Практико-ориентированные (прикладные) – выполняются по заказу педагогических 

работников по определенному техническому заданию (Приложение 6.) с указанным 

заказанным продуктом, ориентированным на повышение познавательных интересов 

учащихся и решающим задачи улучшения качества образовательной среды школы. В 

качестве продуктов принимаются дидактические материалы по отдельным учебным темам,


 
например, интерактивная викторина, тест, макет, видеофрагмент по отдельным 

экспериментам и т.д. 
 

 Социальные - направленные на приобретение обучающимися социального опыта в 
социальных пробах, социальных практиках, как в образовательном пространстве школы, так 
и за ее пределами. Под социальным проектированием понимается деятельность:




- социально значимая деятельность обучающегося, имеющая социальный эффект, в 

ходе которой он вступает в конструктивное взаимодействие с социумом, и через которую 

формируются его социальные компетентности; 
 

- в процессе которой создается реальный «продукт», имеющий для социального 

окружения обучающегося практическое значение. 
 

5. Формы представления продуктов проектной деятельности   
Проектный продукт 
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анализ данных коллекция, музыкальное произведение, 
социологического опроса, компьютерная анимация, мультимедийный продукт, 

атлас, карта  оформление кабинета, отчѐты о проведѐнных
атрибуты  пакет рекомендаций, исследованиях,  

несуществующего  стендовый доклад, праздник,   
государства,  сценарий, публикация,  

бизнес-план,  статья, путеводитель, 
веб-сайт,  сказка, реферат,   
видеофильм,  костюм, справочник,  
выставка,  макет, система  школьного
газета,  модель, самоуправления,  
журнал,  экскурсия серия иллюстраций, 
действующая фирма, оформление кабинета, или учебное пособие, 
игра,  любого   другого   помещения чертеж,   
флеш-моб  школы элемент  образовательной
дидактический  среды школы   

материал   другие    
 

Работая в любом направлении, учащиеся проходят следующие этапы. 
 

В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует 

свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 
 

Подготовительный  этап  (сентябрь-октябрь):  выбор  темы  и  руководителя  проекта, 
 

обоснования  еѐ  актуальности.  Темы  проектов  могут  предлагаться  как  педагогом,  так  и 
 

учениками. 
 

Основной этап (ноябрь-январь): совместно с педагогом разрабатывается план 
 

реализации  проекта,  сбор  и  изучение  литературы,  отбор  и анализ информации,  выбор 
 

способа представления результатов, оформление работы, предварительная проверка 
 

руководителем проекта. 
 

Заключительный (февраль): защита проекта, оценивание работы. 
 

Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 
 

В этот период одновременно в процессе уроков на предметах гуманитарного цикла 

применяются типовые учебные и учебно – практические задачи, направленные на 

целеполагание, умение договориться о цели, умение вести диалог. На уроках математики, 
 

информатики, истории, обществознания применяются учебные и учебно – практические 

задачи на прогнозирование рисков и последствий. 
 

В классном коллективе в этот период реализуется не менее 3 форм /технологий, 
направленных на умение взаимодействовать в паре, в микрогруппе, команде, умение донести 
свою цель и договориться о совместной.  

Для  выбора учащимся в этот период предлагается: 
-   педагогами – консультации по выбору содержания деятельности в 10-11 классе;  
- школьной библиотекой литература по психологии старшеклассника, современным 

проблемам науки и практики, в том числе в электронном виде. 
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Основной этап включает как работу по выбранному проекту под руководством куратора, так 
и другие формы по выбору учащегося:  

- Работа в школьном музее,  библиотеке, архивах (регулятивные результаты – умение 
поставить цель, определить ресурсы и реализовать)  

- Участие учащихся в дистанционых конференциях (развитие коммуникативных навыков, 
умение искать и отбирать информацию);  

- Выступление перед младшими учащимися (навыки сотрудничества) 
 

- Экскурсии на предприятия и в организации Шимского муниципального района и 
Новгородской области  

- Встречи с интересными людьми, представителями бизнеса и власти (умение задавать 
вопросы по актуальным проблемам);  

В процессе урочной деятельности акцент делается на применение математических 
методов, методов соотнесения с историческими фактами. На уроке физкультуры 
применяются учебные задания, связанные с навыками организации и самоорганизации. На 
уроке ОБЖ применяются задания, связанные с применением недостающих ресурсов в 
экстремальной ситуации.  

В основной период  (март)  проходит ежегодная традиционная школьная научно –  
практическая конференция «Первые шаги в науку», которая включает оформление 
результатов проекта/исследования в форме описания, выступления и презентации.  

Результаты конференции в форме презентаций, текста исследований, видеоотзывов 
участников конференции размещаются на официальном сайте школы в разделе «Итоговый 
проект».  
Становления проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 
совместной деятельности обучающихся и учителя.  

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 
старшеклассником. Он самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели, 
описывает необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 
моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 
отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

 

1.1.4. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной  

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 
обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
обеспечение  возможности  самостоятельного  выбора  обучающимися  темпа,  режимов  и 

форм освоения предметного материала;  
обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения учащихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 
данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);  

обеспечение наличия образовательных событий в укладе образовательной организации, в 
рамках которых решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 
характер;  

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 
которых решаются задачи, требующие от учащихся самостоятельного выбора партнеров для 
коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от учащихся 
предъявления продуктов своей деятельности. 
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Формирование познавательных универсальных учебных действий  
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения:  
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования;  
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования запланированы: 

 

образовательные экскурсии; 
учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  
выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий;  
выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;  
– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом.  
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего  

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 
организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 
ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 
организациями и достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 
коммуникации:  

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 
с детьми иных возрастов;  

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 
коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 
различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 
использование всех возможностей коммуникации, в школе предложено:  

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих  

бизнес-практик; социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 
сообщества. К таким  

проектам относятся:  
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 
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б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 
благотворительных акций;  

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 
выходящих за рамки образовательной организации;  

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  
Формирование регулятивных универсальных учебных действий  
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий учащимся предлагается 

 

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  
в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  
г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;  
д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
е) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

Примерами формирования коммуникативных УУД могут быть следующие 
типовые задания:  
1.составь задание партнеру; 
2.отзыв на работу товарища; 
3.групповая работа по составлению кроссворда; 
4.«отгадай, о ком говорим»; 
5.диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной связи); 
6.Проектная деятельность 

 

Задание «Журналист» 

Цель: формирование коммуникативных действий по постановке вопросов. 
Возраст:15-17 лет. 
Учебные дисциплины: литература, история, МХК 

Форма выполнения задания: индивидуальная или в групповая по 3-4 человека. 
Инструкция: Представьте, что вы –журналист. Вам представилась возможность 

переместиться с помощью машины времени в прошлое и взять интервью у 

древнерусского князя Ярослава Мудрого. Составьте 10 вопросов, которые вы задали бы этой 

исторической личности. Не забудьте, что вопросы следует составлять и задавать с учетом 

образа жизни и событий того времени, когда правил данный князь. 
Критерии оценивания:  
1.продуктивность совместной деятельности оценивается по 
сложности вопросов;  
2.взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли 
дети друг у друга отступления от общего замысла, как на них реагируют; 
3.взаимопомощь по ходу обсуждения;  
4. эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба 
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партнѐра работают с удовольствием и интересом), нейтральное. 
 

1.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление:  
о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  
о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  
о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  
об истории науки; 
о новейших разработках в области науки и технологий;  
о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  
о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

Обучающийся сможет: 
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  
использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  
использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  
использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач;  
использовать методы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  
восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  
отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  
оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели;  
находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека;  

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 
на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;  

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 
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адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 

 
 

1.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной  

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для  

реализации программы УУД, что может включать следующее:  
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы;  
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  
педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 
по УУД;  

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности;  

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД;  

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 
педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 
рамках одного или нескольких предметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 
открытом образовательном пространстве:  

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 
дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 
образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 
обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося);  

привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 
дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся;  

привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 
стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 
представителями иных культур;  

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 
числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 
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обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 
деятельность;  

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 
марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 
уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 
разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 
информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия 
для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

 
 

1.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
Наряду с традиционными формами универсальные учебные действия оцениваются в 

рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 
отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 
(например,  

Оценивание метапредметных образовательных результатов представлено в таблице 4. 
Основными формами являются: 

- защита индивидуального проекта, 
- выступление на конференции  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 
учащимися универсальных учебных действий  

Публично представляются два элемента проектной 
работы: защита темы проекта (проектной идеи); защита 
реализованного проекта.  

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 
актуальность проекта; 
положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 
риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта;  
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 
реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 
проект по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта.  
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  
5. Ход реализации проекта.  
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации.  
Проектная работа обеспечивается тьюторским/кураторским сопровождением. 
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В функцию тьютора/куратора проекта 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.  

О  регламенте  проведения  защиты  проектной  идеи  и  реализованного  проекта, 
 

параметры и критерии оценки проектной деятельности обучающимся информируется 
заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности  
разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

для оценки проектной работы должна создается экспертная комиссия, в которую входят 
педагоги и представители администрации школы, представители местного сообщества и тех 
сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

 
 

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 этого для руководства исследовательской работой 
обучающихся в школе могут привлекаться специалисты и ученые из различных областей 
знаний (например, преподаватели НОВГУ).  

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 
школы (в зависимости от предложенной темы, участия социальных партнѐров).  

В МАОУ «СОШ п.Шимск» предлагаются исследовательские проекты по следующим 
направлениям:  

естественно-научные исследования;  
исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии);  
экономические исследования; 
социальные исследования; 
научно-технические исследования.  

Примерная тематика исследовательских проектов и список кураторов предлагается 
учащимся 10 класса не позднее 1 октября.  

Исследовательский проект по структуре должен включать: обоснование актуальности 
выбранной проблемы (темы), цель, задачи, гипотезу, методы и методики исследования, 
поэтапное описание проведения исследования и интерпретацию полученных результатов. 

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 
соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего 
общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 
образовательной программой основного общего образования.  

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 
сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 
задачах между уровнями образования.  

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по годам 
обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, 
технологиями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают 
творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют 
для них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение 
учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм 
и методов образовательной деятельности. 
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Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 
качеств выпускников.  

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 
 

планируемых образовательных результатов. 
 

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. Взаимообогащение 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 поведения 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 художественной литературы как разновидности современного 
русского языка. 

 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 
официально-делового стилей. 

 
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и 
др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 
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Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 
литературы 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 
материала. Композиция публичного выступления. 

 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 
 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 
языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические,  
грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические.  
Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 
орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых 

средств в речевом высказывании. 
 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 

 
 
 
 
 

Литература 
 

Базовый уровень 
 

Русская литература XIX века 
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Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы литературы. 
 

Литература второй половины XIX века  
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика 
 

и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота 
 

и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. 
 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) \ 
 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к 

любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в 

основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и 

противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о 

Тургенев 
 

(«Базаров» Д. И. Писарева). 
 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 
 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского 

сценического репертуара. 
 

Идейно-художественный анализ анализ комедии «Свои люди – сочтѐ мся» («Банкрот», 

1847- 1849) 
 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 

ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, 

ломкой судеб, гибелью людей. 

 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. 

Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 

Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 
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Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в 

критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). 
 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 
 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное 

явление. Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» 

Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 
 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое 

как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

Литературная критика. 
 

Николай Гаврилови Чернышевский. Начало пути. Литературная Критика. 
Художественные произведения Н.Г. Чернышевского 

Роман «Что делать?». Главы «Особенный человек» и «Четвѐ ртый сон Веры Павловны». 
 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт- романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с 

Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. 

Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-

реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». 

Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических 

монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, 

торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или 

эпических жанровых форм). Мифологиз-мы, архаизмы как признаки монументального 

стиля грандиозных творений. 
 

Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти 

бедные селенья...», «Нам не дано преду гадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом 

Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...». 
 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 
 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического 
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пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», 
 
 

«неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив 

трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 
 

Стихотворения:  «Даль»,  «Шепот, робкое дыханье...»,  «Еще  майская ночь»,  «Еще весны 

душистой нега...»,  «Летний вечер тих и ясен...», «Я  пришел к тебе с   приветом...», 
 

«Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», 
 

«На качелях». 
 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 
 
 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного 

мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 
 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка...». 
 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов- журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли 

сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. 
 

Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. 

Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических 

переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы 

Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, 

хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия | поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бун та. Фольклорное начало в поэме. 

Особенности поэтического языка. 
 

Стихотворения:  «Рыцарь  на час»,  «В  дороге»,  «Надрывается сердце от  муки...», 
 

«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», 

«Мы с тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии 
 

твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли 

ночью по улице темной...» и др. 
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Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). 
 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену 

царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. 

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 
 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные 

представления). 
 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. 

Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 
 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 

 

«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. 
 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 

общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные 

искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и 

эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-

психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах 

Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль 

об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. 

Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ 

выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических 

взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его 

влияние на русскую и мировую литературу. 
 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 
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Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». 
 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. 
 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 
 

 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная 

роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема со- 
 

циальной несправедливости и гуманизм писателя. духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 
 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 
 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно- психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в ро- манах Толстого и 

Достоевского. 
 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой 

Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из 

народа. 

 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы 

повествования Лескова о русском человеке. •» (Изучается одно произведение по 

выбору.) 
 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 
 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических 

журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией 

изображения «маленького человека». 
 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов. 
 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы 

рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с 
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мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и 
 

др. 
 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 
 

будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 
 

комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 
 

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 
 

русской и мировой литературы. 
 

Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 
 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 
 

Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 
 

Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 
 

Иностранные языки 

 

Английский язык 

 

Базовый уровень 

 

Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи  
в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 
речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 
запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 
разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов:  
интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального 
общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 
проверка и подтверждение собранной фактической информации.  
Монологическая речь  
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 
Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 
без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 
характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 
информацию. 

 

Аудирование  
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 
изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 
сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации. 
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Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию  
приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 
выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и  
жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  
Письмо  
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 
личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 
Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 
чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 
мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 
или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация  
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми 
в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  
Фонетическая сторона речи  
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 
интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 
произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 
английского языка без выраженного акцента.  
Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии  
с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 
предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 
Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 
речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the 
money‖, ―It’s time you talked to her‖). Употребление в речи предложений с конструкциями … 

as; not so … as; either … or; neither … nor.  
Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 
общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 
употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, 

write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 
различных средств связи для обеспечения целостности высказывания.  
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 
know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем,  
включенных в раздел «Предметное содержание речи». 
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Предметное содержание речи  
Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции.  
Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  
Здоровье 
Посещение врача. Здоровый образ жизни.  
Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  
Городская и сельская жизнь  
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 
Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  
Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  
Природа и экология  
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 
потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  
Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  
Профессии  
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 
профессии.  
Страны изучаемого языка  
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 
странах изучаемого языка. 

 

Немецкий язык 

 

Базовый уровень 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
 

тематики; 
 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
 

содержание речи»; 
 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 

Говорение, монологическая речь 
 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
 

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
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передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 
 
 

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

графики); 
 

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

слова/план/вопросы. 
 

Аудирование 
 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 
 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 
 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 
 

Чтение 
 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 
 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
 

Письмо 
 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
 

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

Языковые навыки 
 

Орфография и пунктуация 
 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
 

содержание речи»; 
 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
 

Фонетическая сторона речи 
 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
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владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 
 

Лексическая сторона речи  
Систематизация лексических единиц; овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 
 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран, говорящих на немецком языке; 

навыков использования словарей. 
 

Грамматическая сторона речи 
 

Овладение грамматическими продуктивными явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, изученного в основной школе: 
 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов предложения. 
 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных 

словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления. 
 

Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным 

вопросом с союзом ob. 
 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). 
 

Систематизация всех временных форм Passiv. 
 

Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений 
 

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

от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для 

выражения вежливой просьбы, желания. 
 

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 
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использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben 

+ смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 
 

Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения 

модальности. 
 

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 

образовании множественного числа существительных. 
 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их 

степеней сравнения. 
 

Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, 

naсhher, zuletzt). 

 

 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. 
 

 

Углубленный уровень 

 

Алгебра и начала математического анализа 

Вводное повторение курса алгебры 
 

Раздел 1. Действительные числа 
 

Натуральные, целые, рациональные числа, периодическая дробь. Бесконечная 

десятичная дробь, обыкновенная дробь, действия с десятичными и обыкновенными дробями. 

Иррациональные числа, модуль действительного числа. Действия и сравнение 
 

иррациональных выражений. Геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия, формула суммы бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Определение арифметического корня натуральной степени, свойства корня n-й 

степени. Определение степени с рациональным показателем, свойства этой степени. 

Определение степени с действительным показателем. 

 
 

Раздел 2. Степенная функция 
 

Свойства и графики различных случаев степенной функции (в зависимости от 

показателя степени р). Свойства степенной функции. Определение функции обратной для 

данной функции, теоремы об обратной функции; график обратной функции. Определение 
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равносильных уравнений, следствия уравнения, посторонние корни. Определение 

равносильных неравенств, равносильность и следствие. Определение иррационального 

уравнения, иррациональные уравнения. Определение иррационального неравенства, 

алгоритм решения этого неравенства. 

 
 

Раздел 3. Показательная функция 
 

Показательная функция, три основных свойства показательной функции, график 

показательной функции. Показательные уравнения, алгоритм решения показательных 

уравнений. Определение и вид показательных неравенств, алгоритм решения. Способ 

подстановки решения систем уравнений, системы показательных уравнений и неравенств. 

 
 

Раздел 4. Логарифмическая функция 
 

Определение логарифма числа, основное логарифмическое тождество, 

преобразования выражений, содержащих логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее основные свойства, график 

логарифмической функции с данным основанием. Простейших логарифмических уравнения, 

основные приемы решения логарифмических уравнений. Простейшие логарифмические 

неравенства и основные способы решения неравенств. 
 

Раздел 5. Тригонометрические формулы 
 

Угол в 1 радиан, формулы перевода градусной меры в радианную и наоборот; 

длина дуги и площадь кругового сектора. Понятия «единичная окружность», «поворот точки 

вокруг начала координат»; координаты точки единичной окружности. Определения синуса, 

косинуса и тангенса угла; значения синуса, косинуса и тангенса; уравнения sin х = 0, sin х = 

1, sin х = -1, cos х = 0, cos х = 1, cos х = -1. Знаки синуса, косинуса и тангенса в различных 

четвертях. Основное тригонометрическое тождество, зависимость между тангенсом и 

котангенсом, зависимость между тангенсом и косинусом, зависимость между котангенсом и 

синусом. Формулы sin(-a) = -sin a, cos(-a) = cos a, tg(-a) = -tg a. Формулы сложения. Формулы 

синуса и косинуса двойного угла. Формулы половинного угла синуса, косинуса и тангенса. 

Правила записи формул приведения. Формулы суммы и разности синусов, косинусов. 

 
 
 
 
 
 

Раздел 6. Тригонометрические уравнения 
 

Определение арккосинуса, формула решения уравнения cos х = а, частные случаи 

решения уравнения (cosх = -1, cosх = 1, cosх = 0). Простейшие тригонометрические 
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уравнения. Определение арксинуса числа, формула решения уравнения sin х = а, частные 

случаи решения уравнения (sinх = -1, sinх = 0, sin х = 1); простейшие тригонометрические 

уравнения. Определение арктангенса числа, формула решения тригонометрического 

уравнения tg х = а. Виды тригонометрических уравнений. Однородные и неоднородные 

уравнения. Алгоритм решения тригонометрических неравенств. 
 

Раздел 7. Тригонометрические функции 
 

Определение области определения и множества значений функции, в том числе 

тригонометрических функций. Определение четности и нечетности функции, периодичности 

тригонометрических функций, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

постоянных знаков, наибольшее и наименьшее значения функции. Функция у = cos х и ее 

свойства; график функции у = cos х,. Функция у = sin х и ее свойства; график функции у = sin 

х. Функции у = tg х и ее свойства; график функции у = tg х. Обратные тригонометрические 

функции их графиках и свойства. 
 

Контрольная работа №8 по теме "Тригонометрические функции" (1 час). 
 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа . 
 
 
 
 

Геометрия. 
 

Вводное повторение за курс планиметрии. 
 

Введение (Аксиомы стереометрии и их следствия).  
Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). Аксиомы стереометрии. Три аксиомы о взаимном расположении точек, 

прямых и плоскостей в пространстве. Некоторые следствия из аксиом стереометрии. 

Применение аксиом стереометрии и их следствий при решении задач. 
 

Параллельность прямых и плоскостей.  
Пересекающиеся и параллельные прямые в пространстве. Понятие параллельных 

прямых, отрезков, лучей в пространстве. Лемма о пересечении плоскости параллельными 

прямыми. Теорема о параллельности трех прямых. Возможные случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в пространстве. Понятие параллельности прямой и 

плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Свойства параллельности прямой и 

плоскости. Понятие скрещивающихся прямых. Признак скрещивающихся прямых. Углы с 

сонаправленными сторонами. Угол между прямыми в пространстве. Параллельные 

плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр, его элементы. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Куб. Построение 

сечений куба плоскостью. Построение простейших сечений параллелепипеда и тетраэдра. 
 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
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Перпендикулярные прямые в пространстве. Прямая, перпендикулярная к плоскости. 
 

Свойство перпендикулярности прямой и плоскости. 
 

Свойства прямой, перпендикулярной к плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между прямой и плоскостью. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Теорема о трѐх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Линейный угол двугранного угла. Прямоугольный параллелепипед. Свойства граней, 

двугранных углов и диагоналей прямоугольного параллелепипеда. Параллельное 

проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 
 

Многогранники.  
Многогранник. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида, ее 

основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Сечения призмы, пирамиды. Построение сечений 

многогранников. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Примеры симметрий в окружающем мире. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в 

призме и пирамиде. 
 

Векторы в пространстве.  
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

векторам. Решение задач по материалам ЕГЭ. 
 

Итоговое повторение.  
Параллельность прямых, прямой и плоскости, признаки, свойства. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Перпендикулярность прямой и плоскости, 

признаки, свойства. Перпендикуляр и наклонная. Расстояния от точки и от прямой до 

плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Призма, боковая поверхность призмы, полная поверхность призмы. Пирамида, 

площадь поверхности пирамиды. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Векторы. 

Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 
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на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Разложение вектора по 
 

трѐм некомпланарным векторам. 
 

Учебно-тренировочные тестовые задания ЕГЭ 
 
 
 

 

История 

 

Углубленный уровень 

 

10 класс 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Раздел 1 Меняющийся облик мира: опыт осмысления 

Предмет исторической науки, особенности исторического факта. История в системе  
гуманитарных наук. Периодизация истории. Проблемы исторического познания. 

 

Раздел 2 Человечество на заре своей истории  
Предыстория человечества и первобытное общество. Неолитическая революция. 

Ближний Восток – колыбель древнейших цивилизация. Восточная деспотия, Значение 
цивилизаций Древнего Востока для последующих эпох и мировой культуры Античность: 
Древняя Греция и ее культура, Древний Рим и его культура. 

 

Раздел 3. Европа и Азия в Средние века  
Становление христианско-средневековой цивилизации. Раннефеодальные империи в 

Европе и их распад. Исламская цивилизация. Экспансия ислама. Славянские земли в V – IX 
веках. Византия, Западная Европа и Русь. Западная Европа в ХП-ХШ веках. Крестовые 
походы. Монгольские завоевания. Католическая и православная духовные традиции. 
Феодализм в Западной Европе Возрождение имперской идеи и образование 
централизованных государств Духовное наследие европейского средневековья. 
Традиционное общество на Западе и Востоке. Своеобразие европейской средневековой 
цивилизации. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Образование 
централизованных государств в Западной Европе. 

 

Раздел 4. Новое время: эпоха европейского господства  
Понятие, периодизация Нового времени. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия. Начало 
колониальной экспансии европейских держав. Страны Европы в XV- середине XVII вв. 
Западная Европа: духовные факторы модернизации. Эпоха Реформации. Система 
международных отношений в Европе. Абсолютизм в Западной Европе. Философия и 
идеология. Промышленный переворот и его значение. Общественно-политическое и 
духовное развитие стран Западной Европы в первой половине XIX в. Международные 
отношения в эпоху Нового времени. Влияние европейской колониальной экспансии на 
традиционные общества Востока. Государства Азии в Новое время. Реставрация Мэйдзи в 
Японии и первый опыт модернизационного развития.  

Повторение курса 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел 1. История России – часть всемирной истории 
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Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт политического, 
экономического и культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и 
место России в мировом развитии: история и современность. Проблемы периодизации 
российской истории.  

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 
литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. Татищев, 
Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая наука. 
Современное состояние российской исторической науки. 

 

Раздел 2. Народы и древнейшие государства на территории России  
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы, 
Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки каменного века. 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое 
переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного 
Причерноморья. Скифы и сарматы.  

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 
тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба 
восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, общественный 
строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 
расслоение. Переход от родовой к территориальной общине. Восточнославянские города. 

 

Раздел 3. Русь в IX –XII вв.  
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет» как 

исторический источник: современный опыт прочтения. Дискуссия о происхождении 
Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 
подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород – два центра 
древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская Правда». Категории 
населения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление «лествичного» 
(очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы.  

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 
Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы 
русских князей.  

Принятие христианства на Руси как еѐ цивилизационный выбор при Владимире I. 
Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 
Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов 
образования древнерусской народности. Происхождение славянской письменности. 
Древнерусские монастыри как центры культуры.  

Укрепление государства при Ярославе Мудром. «Русская Правда» как первый 
письменный источник права Древнерусского государства. Русское общество в XI веке. 
Любечский съезд князей, его значение. Владимир Мономах – великий киевский князь. 

 

Раздел 4. Русские земли и княжества в XII – начале XVI вв.  
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе  
и Востоке Европы: общее и особенное. Феодальная и /или/ политическая раздробленность? 
Природа и специфика российского феодализма. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – 
начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. Православная 
Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет 
культуры домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития. 
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Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на 
Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управления 
завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского 
завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания 
для русских земель: историографические версии.  

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 
крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в 
составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор 
путей развития Руси.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-
Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 
категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация 
русских земель.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 
центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 
территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 
русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских 
земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания 
на Руси.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 
Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование 
Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как государственной 
религии Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и южных русских земель в 
состав Великого княжества Литовского. Падение Византии и установление автокефалии 
Русской Православной Церкви.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 
Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах 
Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления 
страной и развитие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба 
«иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим»: историко-философский анализ в 
начале ХХI в. Анализ исторического документа. Ереси на Руси.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 
народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской 
иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, 
сказания и «хождения». 

 

Раздел 5. Российское государство в XVI вв.  
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 
сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в 
истории России. Россия времѐн опричнины Ивана IV и СССР времѐн сталинизма: общее и 
особенное. Учреждение патриаршества.  

Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения в 
социальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине 
XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в условиях 
централизованного государства. Установление крепостного права. Роль свободного 
крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны. Расширение территории 
России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Рост 
международного авторитета Российского государства. 
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Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. 
Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и 
утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы 
зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. 
«Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на 
общество. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 
городской быт. 

 

Раздел 6. Россия в XVII в.  
Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен 

самозванства. Боярские группировки. Святыня Смутного времени – икона Казанской Божией 
матери. Обострение социально-экономических противоречий. Социальные движения в 
России в начале XVII в. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный 
подъем в России. Восстановление независимости страны.  

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 
самодержавия. Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя 
война в Европе. Расширение территории Российского государства. Вхождение 
Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с Османской 
империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во второй пол. XVII в.  

Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в экономике: 
начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 
торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле.  

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности 
церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и Контрреформации в 
Европе. Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. 
Восстание С. Разина.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 
национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 
Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 
градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. 
Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного 
искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-
латинская академия.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 
процесса модернизации в России. 

 

Раздел 7. Российская империя в XVIII в.  
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система 
государственной власти и управления. Формирование чиновничье-бюрократического 
аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 
господствующее сословие. Методы проведения реформ. Оппозиция петровским 
преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских реформ в истории России. 
Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. Роль европейского влияния в 
развертывании модернизационных процессов в российском обществе.  

«Публичные чтения о Петре Великом» С. М. Соловьѐва: современный опыт 
прочтения. Урок – комплексный анализ источника.  

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 
Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. 
Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Абсолютизм Петра I и «просвещѐнный 
абсолютизм» Екатерины II: общее и особенное. Законодательное оформление сословного 
строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство. 
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Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в 
Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская политика 
«баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-турецкие 
войны. Расширение территории государства.  

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII 
в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на 
развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. 
Деятельность Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание 
Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской 
архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. 
Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба. 

 

Раздел 8. Россия в первой половине XIX в.  
Российская империя в первой пол. ХIХ в. Обобщающая характеристика. Основные 

тенденции развития. Историографический обзор. Попытки укрепления абсолютизма в 
первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Систематизация 
законодательства. Распространение идей конституционализма. Рост оппозиционных 
настроений в обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в 
России. Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке. Оформление 
российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и 
западники. Зарождение русской геополитической школы. Русский утопический социализм. 
Европейское влияние на российское общество.  

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 
внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение 
социальной структуры российского общества в условиях промышленного переворота. 
Противоречия новых форм экономических отношений и крепостнических порядков. 
Нарастание кризиса традиционного общества.  

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие 
России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период 
наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 
Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в Священном 
союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: 
причины и последствия.  

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 
экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. 
«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. Общественная 
роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и 
реализм в изобразительном искусстве. 

 

Раздел 8. Россия во второй половине XIX в.  
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в 
России в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика 
народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения.  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 
промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего 
законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 
крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 
Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, 
судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными 
заведениями. 

 
147 



«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 
православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во 
внешней политике России в конце XIX в.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 
национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. 
Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца 
XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение 
передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие 
системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская 
культура: две социокультурные среды.  

Повторение – 5 ч. 
 

11 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: 1900 – 1945гг.  
Второй технологический переворот и становление индустриального производства. 

Научно - технический прогресс в конце XIX- последней трети XX века. Появление 
монополий и их типы. Изменения в социальной структуре.  

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы и 
сферы влияния. Создание военно-политических союзов.  

Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел 
мира и колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития стран 
Латинской Америки.  

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в 
Европе. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 1917 
года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников.  

Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. 
Формы социальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое 
движение, его ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и конфликт 
между коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы.  

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост 
активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине XX 
века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в 
экономику. Особенности политического развития Великобритания и Франции  
в 1920-1930-е годы.  

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология 
фашистских партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. 
Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа 
фашизма и холокост.  

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между 
странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-Вашингтонской 
системы. Национально-освободительные движения в колониях и зависимых странах Азии и 
Северной Африки в 1920-1930-е годы.  

Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. Очаги 
военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной безопасности  
в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и советско-
германский пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940).  

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и 
создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. 
Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны и 
роль Советского Союза в победе над фашизмом. 
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Раздел II. Человечество на рубеже новой эры.  
Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 

информационного общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. 
Глобализация и ее социально-экономические последствия. Социальные и этнические 
процессы в информационном обществе.  

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и 
предпосылки «холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических блоков. 
Крушение колониальной системы: причины и последствия. Военно-политические конфликты 
«холодной войны».  

От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического 
соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских 
отношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и 
завершение «холодной войны».  

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление 
смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание социально ориентированной 
рыночной экономики в 1950-1960-е годы. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 
1970-е годы, и его проявления.  

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х годов. 
Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально 
ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада.  

Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития интеграционных 
процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и его структура. 
Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке.  

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в 
орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление 
противоречий в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Восточноевропейские 
страны после социализма. Кризис в Югославии.  

Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы интеграции 
на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия 
России. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций.  

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. 
Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-х 
годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая.  

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его 
истоки. Поиски новой модели развития на рубежеXX-XXI веков. Опыт развития новых 
индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС 
и их проблемы.  

Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития Индии,  
ее превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и особенное. 
Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития.  

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная 
политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм и 
демократия в Латинской Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских странах 
конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке.  

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы 
человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их роль в 
современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль 
Российской Федерации в современном мире.  

Повторение 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
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Раздел 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

 

Тема 1. Россия во второй половине XIX — начале XX в.  
Россия и Запад во второй половине XIX в.: вызовы индустриального мира и «ответы» 

на них индустриальных и аграрно-индустриальных стран Европы, Азии и США. Эпоха 
Великих реформ в России и ее итоги к началу XX в. Результаты реформ 1860—1870-х гг. в 
оценках современных историков. Сравнительно – обобщающая характеристика ведущих 
стран Запада и России во второй половине XIX в.  

Становление и развитие рыночной экономики в России: геополитическое положение 
страны в пореформенный период; ресурсы и противоречия индустриального развития. 
Социально-экономическая политика Александpa III (1881 —1894). Особенности российского 
монополистического капитализма. Аграрный вопрос и положение российского крестьянства 
во второй половине XIX в., влияние этих факторов на темпы экономического развития 
страны. Реформаторы второй половины XIX в.: Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте и др. Отношение к 
ним при дворе и в российском обществе. «План индустриализации» (С.Ю. Витте), его роль в 
стабилизации финансовой системы, в хозяйственном освоении Сибири и Дальнего Востока и 
т. д. Великий евразийский путь: Транссибирская магистраль (региональный проект). 

 

Российское общество в условиях форсированной модернизации. Классы и сословия 
российского общества во второй половине XIX в. Положение традиционных для аграрного 
общества слоев населения в эпоху «великих перемен». Формирование новых социальных 
общностей в процессе ускоренного индустриального развития. «Рабочий вопрос» к концу 
XIX в. Сравнительная характеристика социально-экономического и политического 
положения рабочих в России и в ведущих странах Запада.  

Коллективный портрет населения Российской империи на рубеже XIX –XX вв.: 
полиэтнический, поликонфессиональный и поликулътурный характер российского общества; 
конфликты и опыт межкультурного взаимодействия на российских пространствах Европы и 
Азии.  

Россия — самодержавная монархия. Структура законодательной и исполнительной 
власти в России; особенности государственного устройства, национальные образования в 
составе империи. Система местного самоуправления. Российское законодательство и 
судебное дело. Актуальность вопроса о парламентаризме и демократизации общественно-
политической жизни страны в конце XIX — начале XX в. Основные тенденции 
формирования в России первых политических партий. Активизация общественных и 
национальных движений в условиях форсированной модернизации. Сравнительная 
характеристика общественно-политических партий и движений в странах Запада и России на 
рубеже XIX—XX вв.  

Исторические портреты последних российских самодержцев: Александра II, 
Александра III, Николая II. Отношение монархов к реформам. Личности царей и результаты 
их правления в оценках современников и потомков.  

Духовная жизнь России в преддверии нового века. Предпосылки и условия 
культурного расцвета России в конце XIX — начале XX в. Серебряный век русской 
культуры. Крупнейшие достижения науки и техники, философии и общественных наук, 
литературы, искусства, театра и других сфер художественной культуры. Первые нобелевские 
лауреаты: И.П. Павлов (1904) и И.И. Мечников (1908). «Русская историческая школа» 
всеобщей истории: П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер, Н.И. Кареев, В.О. Ключевский, М.М. 
Ковалевский и др. «Великий немой» и первый русский кинопромышленник А. Ханжонков. 
Русские сезоны С. Дягилева в Париже и в других столицах Европы. Система школьного и 
высшего образования в Российской империи.  

Новые черты в облике российских городов и деревень в конце XIX — начале XX в. 
Новое в повседневной жизни российского общества. 

 
150 



Тема 2. Первая российская революция и ее последствия 

«Большая  политика»  и «маленькая  война». Геополитические  интересы  России на  
Дальнем Востоке в конце XIX — начале XX в. Отношения с сопредельными странами Азии  
и Западной Европы в связи с «восточной политикой» России. Предпосылки и причины 
русско-японской войны 1904—1905 гг.: декларации и реальность.  

Сравнительный анализ манифестов об объявлении войны императоров Японии и 
России. Отношение к войне в различных политических кругах и слоях российского 
общества. Внутрироссийский и международный резонанс русско-японской войны. 
Социально-политические следствия поражения России и заключения Портсмутского мира.  

Первая российская революция 1905—1907 гг. Социально-экономические и 
политические предпосылки революции. Кровавое воскресенье как проявление политического 
и нравственного кризиса власти. Отклики на события 9 января 1905 г. в регионах России. 
Дискуссия о роли Гапона в организации Кровавого воскресенья. Образование новых 
политических партий как ответ различных политических сил на развитие революции 
(кадеты, октябристы, черносотенные организации, партии банкиров и предпринимателей и 
др.). Сравнительная характеристика политических программ и деятельности оппозиционных 
движений в годы революции: либерально-монархическое, нео-народническое и социал-
демократическое, крестьянское. Политические маневры правительства в связи с развитием 
революции в августе — октябре 1905 г. 

Анализ Манифеста об учреждении Государственной думы и Манифеста «Об 

усовершенствовании государственного порядка» в аспекте становления в 

России самодержавно-конституционной монархии.  
Революционные события 1905—1907 гг. в нашем крае: общее и особенное. 
Становление российского парламентаризма (1905-1914). Принципы формирования,  

деятельность и тенденции становления Государственной Думы первого-второго созывов в 
годы революции: партийный и социальный состав, лидеры думского движения, отношения 
Думы с властью, основные задачи и сферы законотворчества. Исторический характер и 
последствия событий 3 июня 1907 г. («третьеиюньского переворота»).  

Реформаторская деятельность П.А. Столыпина на посту председателя Совета 
министров (1906—1911): цели и задачи, основные направления, средства и условия 
преобразований, итоги реформ к началу Первой мировой войны. П.А. Столыпин и III  
Государственная Дума: принципы взаимодействия. С.Ю.Витте и П.А.Столыпин: 
сравнительная характеристика двух выдающихся российских реформаторов. «Великая 
Россия» в представлении П.А. Столыпина. 

 

Тема 3. Первая мировая война и крушение императорской России 

Россия в Первой мировой войне. Развитие геополитической ситуации в мире и Европе  
в конце XIX — начале XX в.: новые очаги международной напряженности и военно-
политические союзы. Цели внешней политики России в условиях обострения 
межимпериалистических противоречий в начале XX в. Обстоятельства вступления России в 
войну, состояние российской армии к началу военных действий против Германии, расчеты 
правительства и планы военных. Реакция российского общества и раз личных политических 
сил (либералы, социал-демократы, большевики) на войну в зависимости от ситуации на 
Восточном фронте и внутри страны в 1914—1917 гг. «Кризис верхов» и «кризис низов» как 
результат участия России в Первой мировой войне.  

«Альтернативная история»: дискуссии о вероятности победы России в Первой 
мировой войне и ее возможных последствиях.  

Первая мировая война как фактор развития российского общества. Первая мировая 
война — школа российских полководцев (А.А. Брусилов, А.В. Колчак и др.). Положение 
военнопленных Первой мировой войны в Германии и России. Первая мировая война и 
российская наука. «Когда говорят пушки...»: Первая мировая война и искусство. 
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Первая мировая война и Февральская революция. Социально-экономическое, 
внутриполитическое и морально-психологическое состояние государства и общества в 
январе-феврале 1917 г. Пути выхода России из кризиса: сравнительный анализ программ 
политических партий. События в Петрограде 22-27 февраля 1917 г.: государственный 
переворот или стихийная революция? Формирование революционных органов власти и 
Временного правительства. Вопрос об Учредительном собрании и судьбе монархии в 
России.  

Версальско-Вашингтонская система и изменение политической карты 

 

Раздел 2. ИСТОРИЯ СССР: 1917-1991 гг. 
Тема 4. Октябрь 1917 г. и Гражданская война  

Выбор России в октябре 1917 г. Социально-экономические, политические и 
социокультурные факторы, определившие выбор России в 1917 г. Переворот или революция: 
предпосылки, причины и значение Октября 1917 г. в марксистской и либеральной 
историографии.  

Россия в условиях двоевластия. Петросовет и Временное правительство: 
сравнительная характеристика состава органов власти, социальной базы, целей и задач их 
деятельности, мероприятий, проведенных весной—летом 1917 г. «Революция по 
телеграфу?»: развитие революционных событий в регионах России — общее и особенное. 
Социально-экономическое и политическое положение в стране в условиях двоевластия. 
Причины неустойчивости Временного правительства и регулярности политических кризисов 
весной—летом 1917 г.  

Основные политические партии в условиях двоевластия. Сравнительный анализ 
политических программ кадетов, эсеров, меньшевиков и большевиков: положение партий в 
новых условиях, оценка ими Февральской революции, стратегические цели и тактические 
задачи по «спасению России», отношение к участию России в войне, к Учредительному 
собранию, рабочий и аграрный вопросы, уровень поддержки партии в обществе, 
возможности взаимодействия с другими партиями и Временным правительством.  

Причины роста популярности партии большевиков в массах. Проблема «немецких 
денег» в возвращении В.И. Ленина из эмиграции в Россию весной 1917 г. Критический 
анализ «Апрельских тезисов» как программы партии большевиков в «данной революции». 
Дискуссия по докладу В.И. Ленина «О задачах пролетариата в данной революции» на 
партийной конференции: аргументы сторонников и противников ленинского курса на 
социалистическую революцию весной 1917 г.  

Рост леворадикальных настроений в массах. Изменения в балансе сил на 
политической арене России к осени 1917 г. Программа Л.Г. Корнилова по «спасению 
России». Л.Г. Корнилов и А.Ф. Керенский: от временного союза к обвинению в мятеже. 
Дискуссии о роли и масштабах личности А.Ф. Керенского и Л.Г. Корнилова в российской 
истории.  

Большевики берут власть. Положение партии большевиков после поражения 
«корниловщины». Тактика В.И.Ленина по продвижению своей идеи о вооруженном 
восстании. «Искусство убеждать»: критический анализ статей и выступлений В.И. Ленина в 
сентябре - октябре 1917 г. по вопросам о подготовке вооруженного восстания. Захват 
большевиками власти в Петрограде и II Всероссийский съезд Советов как звенья одной цепи  
в политической программе В.И. Ленина и его соратников. Первые декреты советской 
власти: анализ первоисточников в контексте политических призывов и обещаний 
большевиков накануне революции. Принципы формирования большевиками новых органов 
власти: СНК, ВЦИК, ВЧК. Предпосылки складывания в стране однопартийной диктатуры.  

«Триумфальное шествие советской власти»: модели установления власти 
большевиков в Москве и других регионах России. Установление советской власти в нашем 
крае. Первые мероприятия большевиков по демократизации общественной жизни, в сфере 
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правосудия, религии, образования и культуры. Первая советская конституция (1918) об 
основах государства и общества: анализ документа.  

Результаты выборов в Учредительное собрание как отражение настроений и 
политических симпатий населения России: анализ статистических данных. Учредительное 
собрание в планах и действиях большевиков в октябре 1917 — январе 1918 г. Дискуссии 
историков о способности Учредительного собрания сформировать конституционное 
правительство и реально изменить политическое развитие России.  

Внешняя политика советского государства. Международное положение России в 
конце 1917 – начале 1918 г. Реакция зарубежных стран на революционные события в России  
и мирные предложения большевиков. Образование независимых государств на территории 
бывшей Российской империи. Основы социалистической внешней политики в Декрете о 
мире: анализ документа. Формирование новой армии: иллюзии и реальность. Советско-
германские переговоры о мире и дискуссии в партии большевиков об их условиях. Брестский 
мир как инструмент политической борьбы; его последствия для России и стран Европы.  

Революционные преобразования в экономике. «Красногвардейская атака на капитал»: 
основные цели и задачи экономической политики большевиков в конце 1917 — начале 1918 
г., приоритетные направления реформ, способы улучшения экономической ситуации в 
стране. Дискуссии в партии о принципах экономической политики. «Военный коммунизм» 
как модель перехода к новому общественному строю и способ выживания в условиях 
Гражданской войны (1918—1921). Дискуссия об исторической роли и сущности «военного 
коммунизма».  

Гражданская война в России. Предпосылки и причины Гражданской войны как 
объект изучения в советской и современной российской историографии. Социальная база, 
участники, интересы и идеология «красных» и «белых». Политика эсеров в годы 
Гражданской войны как поиск «третьего пути» в гражданском противостоянии. Роль 
интервенции в вооруженном конфликте 1918— 1922 гг. События на фронтах Гражданской 
войны и в тылу страны в 1918—1920 гг.: анализ тенденций развития вооруженного 
конфликта, качественных новообразований и результатов противоборствующих сторон.  

Дальневосточная республика (ДВР, 1920—1922 гг.) в борьбе за освобождение 
Дальнего Востока от интервентов и установление советской власти.  

«Война без победителей»: сравнительный анализ воспоминаний участников 
Гражданской войны, сражавшихся по разные стороны фронта.  

Наш край в годы Гражданской войны и интервенции.  
Советско-польская война (1920): от войны освободительной к войне революционной. 

Ее влияние на характер советско-польских отношений в последующие десятилетия. 
 

Тема 5. Советизация России  
Новая экономическая политика. Социально-экономическое, политическое и морально-

психологическое состояние страны и общества после Гражданской войны. Причины и 
основные требования участников крестьянских восстаний, забастовок и Кронштадтского 
мятежа в конце 1920 — начале 1921 г. Переход к новой экономической политике и 
становление ее как цельной экономической системы: этапы введения нэпа, их задачи и 
принципы реализации, основные мероприятия в сфере экономики и финансов, их 
результаты. Нэпман — «герой нашего времени» (образная характеристика советского 
предпринимателя на основе научно-исторических и художественных источников). Нэп и 
идеология. Нэп и антирелигиозная политика большевиков. «Философский пароход» (1922)  
— «первое предостережение» власти инакомыслящим.  

Образование СССР. Геополитическая карта бывшей Российской империи после 
Гражданской войны. Предпосылки объединения советских республик в единое государство. 
Дискуссии в партии по национальному вопросу и о модели СССР. Принципы образования 
Советского государства 30 декабря 1922 г. Конституция СССР 1924 г., государственная 
символика и карта СССР в 1920-е гг. Дискуссии о противоречиях формы и содержания 
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союзного государства; о предпосылках распада СССР в 1991 г. Советский Союз глазами 
иностранцев, посетивших его в 1920-е гг.  

Эволюция большевистского режима. Процесс оформления советского политического 
режима в авторитарный и бюрократический. Коллективный портрет советского и партийного 
руководства в 1920-е гг. (образная характеристика на основе биографических и научно-
исторических источников). Ключевые вопросы и итоги партийных дискуссий 1920-х гг. И.В. 
Сталин, его временные союзники и оппоненты в борьбе за власть после смерти В.И. Ленина. 

 

Двойственный характер советской внешней политики в 1920-е гг.: международные 
соглашения и деятельность Коминтерна в интересах мировой революции. Влияние нэпа на 
характер внешней политики большевиков. Первые советские дипломаты (Г.В. Чичерин, Ф.Ф. 
Раскольников, Л.М. Карахан и др.). Внешнеполитическая обстановка на Дальнем Востоке в 
1920-е гг. Конфликт на КВЖД (1929).  

Социально-экономическое развитие СССР к концу 1920-х гг.: показатели, ресурсы 
развития, проблемы и противоречия. «ГОЭЛРО – локомотив индустриализации. 
Сравнительная характеристика темпов экономического развития СССР и стран Запада после 
Первой мировой войны. Дискуссия в ВКП(б) о путях социалистического строительства, 
моделях индустриализации, источниках капиталовложений. Утверждение курса на 
форсированную индустриализацию (XV съезд ВКП(б), 1927 г.) и его влияние на 
внутриполитическое и международное положение СССР. 

 

Тема 6. Советская модель модернизации  
«Выбор 1929 года». Предпосылки перелома в историческом развитии СССР. Суть 

альтернативных сценариев экономического развития, дискутировавшихся в партии в 1920-е 
гг. Причины и формы «свертывания» нэпа. 1929 год в оценках советских и современных 
российских историков.  

«Консервативная революция» в экономике. Принципы государственного 
планирования советской экономики, способы их реализации в разработке первых пятилетних 
планов. Особенности первой пятилетки (1928—1933): цели, приоритеты, способы 
реализации, достижения. Цена «индустриального скачка». Край в годы индустриализации.  

Деревня в годы свертывания нэпа и перехода к форсированной индустриализации. 
Борьба И.В. Сталина с «правой оппозицией» в партии. «Социалистическое наступление» на 
крестьянство: цели и этапы коллективизации, ее формы, итоги и последствия. Формы 
крестьянского сопротивления насильственной коллективизации. Голод 1932—1933 гг.: 
виновники и жертвы.  

От диктатуры класса к диктатуре вождя. Советская политическая система как особая 
форма тоталитаризма. Положение ВКП(б) в политической системе СССР к середине 1930-х 
гг. И.В. Сталин как вождь партии и лидер Советского государства; предпосылки и способы 
формирования культа личности. Образ советского партийца (образная характеристика на 
основе документальных и художественных источников) и госаппарат в условиях 
сверхцентрализации и партийного контроля. Становление советской командной системы. 
Конституция СССР (1936) как Основной Закон страны «победившего социализма» (анализ 
документа).  

Экономическое развитие СССР в 1930-е гг. Предпосылки и условия становления 
специфической экономики власти. «Магия цифр»: результаты первой пятилетки  
и установки второго пятилетнего плана (1933—1937):критический анализ статистических 
источников. Переход к тотальному планированию. Советские формы стимулирования 
производительности труда (ударничество, системы надбавок, моральное поощрение и 
порицание). Особенности плана третьей пятилетки (1938—1942) в условиях международного  
и внутриполитического  положения  СССР  во  второй  половине  1930-х  гг.  Окончательное  
оформление командной системы хозяйствования. Сравнительный анализ результатов 
социально-экономического развития СССР и стран Запада к концу 1930-х гг. 
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«Люди тридцатых». Противоречия в развитии социальной и духовной сфер общества  
в условиях развернутого строительства социализма. Советские города и села в годы 
форсированной модернизации и сплошной коллективизации (региональный проект). Жизнь 
и быт советских людей в 1930-е гг. (образная характеристика на основе научно-исторических 
и художественных источников). Предпосылки и процесс становления тоталитарной 
культуры. Искусство: «полезное» и «вредное» (критический анализ произведений культуры). 
Историческая наука и образование в СССР в 1930-е гг.  

Политика массового террора. Террор как закономерный атрибут советской 
политической системы. Направления и объекты репрессивной политики советского 
государства в 1920—1930-е гг. Причины усиления репрессий в конце 1920-х гг. Особенности 
политических процессов во второй половине 1930-х гг. Инструменты репрессивной 
политики: «показательные процессы», исправительно – трудовые лагеря, судебная система. 
«Большой террор»: цели, способы осуществления, жертвы, последствия. «Страна ГУЛАГ»: 
тематическая карта СССР, образная характеристика страны и общества на основе 
документальных и монументальных источников.  

Национально-освободительные движения в странах Азии и Африки. Национально-
освободительные движения и региональные особенности социально-экономического 
развития стран Азии и Африки.  

Культура в 1920-1930 гг.  
Международные отношения 1920-1930-х гг.. Система международных отношений в 

середине ХХ в. 
 

Тема 7. СССР и Вторая мировая война  
Международное положение СССР в 1930-е гг. Новый вектор во внешней политике 

СССР в условиях нагнетания международной напряженности и образования новых военно-
политических союзов. Условия принятия СССР в Лигу Наций (1934—1940). Советский Союз 
на Всемирной выставке в Париже 1937 г. Инициативы СССР по созданию системы 
коллективной безопасности в Европе. Причины срыва англо-франко-советских переговоров  
и заключения советско-германского пакта. Дискуссия об исторической роли и оценке 
советско-германских соглашений 1939 г., советско-японского «Пакта о нейтралитете» (1941): 
анализ документов. Внешняя политика СССР на Дальнем Востоке в 1930-е гг. Балканский 
вопрос и отношения с Турцией в советской внешней политике 1940— 1941 гг.  

Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой войны и 
формирование новой государственной границы СССР (1939—1940): аналитический обзор 
карты. Дискуссии об оценках политики СССР в отношении прибалтийских государств, 
Западной Белоруссии и Украины, Бессарабии. «Неизвестная война»: советско-финляндская 
война в современной российской и зарубежной историографии.  

Состояние советских Вооруженных сил в конце 1930-х гг., меры по укреплению 
обороноспособности СССР. Стратегические планы И.В. Сталина в условиях неизбежной 
войны с Германией. Соотношение вооруженных сил и экономических потенциалов СССР и 
Германии к лету 1941 г.: анализ статистических данных. Дискуссии о причинах неготовности  
СССР к войне в июне 1941 г. Т-34: лучший танк Второй мировой войны и его создатели. 
Штурмовик Ил-2: один из лучших самолетов Второй мировой войны.  

Великая Отечественная война. Проблемные аспекты истории начального периода 
Великой Отечественной войны. Ключевые события на Восточном фронте летом — осенью 
1941 г. Причины провала гитлеровского плана « молниеносной войны ».  

Положение на советско-германском фронте в 1942-1944 гг.: важнейшие операции и 
решающие сражения на разных этапах Великой Отечественной войны. Анализ тематических 
карт и документальных источников, региональные проекты. Вопрос о коренном переломе в 
ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн в российской и зарубежной 
историографии. 
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Мобилизационные возможности советской системы в организации отпора врагу. Роль 
советского тыла в победе над фашизмом. «Массовый героизм советского народа на фронте и  
в тылу» как феномен советской политической системы/ общественного строя/ 
коммунистического воспитания/ других факторов. Проблема коллаборационизма советских 
граждан. Национальная политика И.В. Сталина в годы Великой Отечественной войны, 
причины массовых депортаций народов и их последствия. Нормализация церковно-
государственных отношений в годы войны. Идеологическая работа на фронте и в тылу как 
фактор организации масс на борьбу с врагом. Формы и содержание советской пропаганды. 
Советская наука и культура в годы войны: научно-исследовательские институты и их 
открытия; произведения литературы, музыки, кино, живописи ит. д. «Нефасадная» сторона 
войны в творчестве советских поэтов, писателей, художников.  

СССР и союзники по антигитлеровской коалиции: предпосылки и проблемы создания, 
формы реализации военно-политического союза. Дискуссии о роли ленд-лиза и второго 
фронта в разгроме нацистской Германии. Конференции глав «Большой тройки» (1943-1945) 
о согласовании военных планов союзников и о послевоенном устройстве мира.  

Заключительный период Великой Отечественной войны: участие советских войск в 
освобождении стран Европы от фашизма. Битва за Берлин и капитуляция Германии.  

Причины и цели участия СССР в войне с Японией (9 августа-2 сентября 1945 г.). 
Основные военные операции советских войск на территории Китая. Освобождение Южного 
Сахалина и Курильских островов.  

Окончание Второй мировой войны и вопрос о роли в ней Советского Союза в 
отечественной и зарубежной историографии. 

 

Тема 8. СССР в первое послевоенное десятилетие  
Особенности внешнеполитического курса Кремля после Второй мировой войны. 

Международное положение СССР: статус мировой державы, международный авторитет, 
сферы влияния, внешнеполитические планы советского руководства и реалии. От коалиции к 
конфронтации: развитие отношений СССР с США и Великобританией в первое 
послевоенное десятилетие. Советский фактор в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. 
Позиция СССР в вопросе о послевоенной судьбе Германии. СССР и Корейская война. 
Дискуссия о причинах и виновниках развязывания «холодной войны» в советской и 
современной российской и зарубежной историографии.  

Милитаризация советской экономики. Факторы и причины, ресурсы и результаты 
становления военно-промышленного комплекса. Советский атомный проект и его роль во 
внешнеполитической, экономической и научно-технической сферах развития СССР. 
Влияние гонки вооружений и милитаризации экономики на общественно-политическую 
жизнь страны и образ СССР в послевоенном мире. Трудное возрождение. Особенности 
восстановительного периода: потери СССР в Великой Отечественной войне, источники и 
способы восстановления экономики, приоритеты социально-экономического развития в 
послевоенное время. Условия жизни и труда советских людей во второй половине 1940-х — 
начале 1950-х гг. Итоги восстановительного периода СССР в сравнении с социально-
экономическими показателями стран Европы.  

Власть и общество. Морально-психологические «раны» войны и послевоенные 
настроения народа-победителя. Новые задачи и условия идеологической работы ВКП(б) в 
послевоенном советском обществе. *Тост Сталина «За русский народ!» (24 мая 1945 г.): 
анализ документа в контексте национальной политики И.В. Сталина после войны. 
Идеологические кампании 1948-1952 гг., их влияние на морально-психологический климат в 
обществе, на отношение к Западу, на состояние советской науки и культуры. Апогей и 
кризис лагерной экономики. Реакция в советском обществе и в мире на смерть И.В. Сталина. 

 

Тема 9. Попытки либерализации советской системы 
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Борьба за власть в Кремле. Предпосылки и причины перехода к коллективному 
руководству в КПСС 5 марта 1953 г. Претенденты на роль политического лидера после 
смерти И.В. Сталина: сравнительный анализ программ и позиций Л.П. Берии, Г.М. 
Маленкова и Н.С. Хрущева. Дискуссии о вероятности альтернативных сценариев развития 
СССР в 1950-е гг.  

Начало десталинизации. Преодоление последствий сталинского режима в 1953—1955 
гг. как орудие борьбы за власть между Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым. Дискуссии в ЦК 
КПСС о репрессиях 1930—1940-х гг. Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его 
последствиях» как модель ограниченной критики сталинизма: анализ документа. Роль XX 
съезда КПСС в демократизации советского общества и возникновении политической 
оппозиции. «Управляемая десталинизация» как источник противоречивых процессов в 
партийном руководстве и в обществе во второй половине 1950-х гг. Реакция на XX съезд 
КПСС в стране и за рубежом.  

Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги. Предпосылки и причины 
сельскохозяйственной, административной реформы, преобразований в системе народного 
образования в 1950-х — начале 1960-х гг. Сравнительный анализ концепций профильного 
обучения в советской (1950—1960-е гг.) и современной российской школе. Социальная 
политика и «жилищная революция» как аргументы Н.С. Хрущева о преимуществах 
социалистической системы.  

Научно-техническая революция в СССР: приоритеты и аутсайдеры развития 
хозяйства, науки и техники. Ускоренное развитие отраслей военно-промышленного 
комплекса (ВПК). Советские ученые и их достижения мирового уровня. Нобелевские 
лауреаты — ученые СССР. Наукограды и «закрытые города» (ЗАТО). Советская 
космическая программа. Первые советские ЭВМ (электронно-вычислительные машины).  

Сравнительный анализ темпов и результатов социально-экономического развития 
СССР и Запада в годы правления Н.С. Хрущева.  

Противоречия «либерального коммунизма». Факторы и последствия диспропорций в 
финансировании военных и гражданских секторов советской экономики. Духовная 
«оттепель». Партийные критерии для оценки произведений культуры. Национальная 
политика Н.С. Хрущева и ее последствия. Причины ограниченного характера реформ Н.С. 
Хрущева по либерализации общественной жизни в СССР. Социально-политический кризис 
начала 1960-х гг. и прожект «развернутого строительства коммунизма».  

Двойственный характер внешней политики Н.С. Хрущева в 1950-х — первой 
половине 1960-х гг. Мирное сосуществование государств с различным общественно-
экономическим строем как альтернатива ядерной войне и формирование военных блоков.  
СССР — «оплот мира» и «фактор военной угрозы». Отношения со странами 
«социалистического лагеря» и странами Запада. Позиция советского руководства в 
Карибском кризисе (моделирование альтернативных политических решений и их 
результатов). Н.С. Хрущев как полпред СССР на международной арене (образная 
характеристика — политический портрет). 

 

Тема 10. Стагнация советской системы  
Тенденции развития советской системы в 1960— 1980-е гг. Причины и обстоятельства 

отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. Преемники Н.С. Хрущева на партийном и 
государственном постах: Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин (образные характеристики — 
политические портреты). Курс нового руководства на «дальнейшее развитие 
социалистической демократии» и способы его реализации. Надежды общества на обновление 
в середине 1960-х гг. и нарастание консервативных тенденций в идеологии, 
внутриполитической жизни страны и в партии. Трансформация правящей элиты и советской 
номенклатуры, «двойные стандарты» жизни. Усиление противоречий и отставания советской 
системы от требований современной эпохи. Застой или стагнация: дискуссии о сущности 
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периода правления Л.И. Брежнева в постсоветской и современной российской 
историографии.  

«Дети XX съезда»: советское общество в 1960— 1970-е гг. Диссидентское и 
правозащитные движения в СССР: предпосылки формирования, общественные идеалы, виды 
деятельности, яркие личности участников, их книги и выступления. СССР и Запад: жизнь за 
«железным занавесом».  

«Развитой социализм». Предпосылки экономических реформ и их альтернативные 
проекты в середине 1960-х гг. Сравнительный анализ экономических преобразований в годы 
правления Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева и их результатов. Предпосылки и изменения в 
политической системе СССР. Конституция 1977 г.: анализ документа в аспекте реалий и 
прожектов «развитого социалистического общества».  

«Маятник внешнеполитического курса Брежнева». Новые направления в 
международной политике КПСС во второй половине 1960-х-1970-е гг. Сложности в 
отношениях СССР со странами социализма. Проблемы в советско-китайских отношениях в 
годы умеренной десталинизации СССР и «культурной революции» в Китае. Пражская весна  
и процесс становления гражданского общества в СССР. «Доктрина Брежнева» и факторы 
поворота к политике разрядки международных отношений между «восточным блоком» и 
Западом. Влияние политики разрядки на двухсторонние отношения и сотрудничество СССР  
со странами Запада в экономике и культуре. Причины обострения напряженности в 
международных отношениях в конце 1970-х гг. Участие советских войск в гражданской 
войне в Афганистане: его внутриполитические и внешнеполитические последствия. 
Признаки кризиса «мировой системы социализма». 

 

Тема 11. Крах коммунистического режима 
Истоки перестройки. Открытый характер кризиса советской экономики в условиях  

«микроэлектронной революции».Сравнительный анализ темпов и результатов 
экономического развития СССР и США в середине 1980-х гг. Причины непрерывного 
падения темпов развития советской экономики и их влияние на положение внутри страны и  
ее международный статус. Дискуссии в обществе о природе кризисных явлений и способах 
реформирования советской системы. Мероприятия власти для улучшения экономической и 
социальной ситуации в стране в 1983-1984 гг. М.С. Горбачев - политический портрет нового 
лидера старой системы. Политика перестройки как модель реформирования советской 
социалистической системы. Дискуссии о вариативных моделях реформирования социализма 
в руководстве и научных кругах СССР.  

Реформы М.С. Горбачева. Первый этап преобразований (1985-1988): основные задачи, 
направления реформаторской деятельности в экономике, отношение партийного и 
государственного аппарата к «ускорению» и «совершенствованию», показатели социально-
экономического развития СССР во второй половине 1980-х гг. Программа перехода к 
«социалистическому рынку» (1987-1991) и основные компоненты новой экономической 
стратегии, процесс их реализации. Итоги экономического реформирования на втором этапе 
«перестройки». Дискуссии о моделях экономической реформы 1989-1990 гг. (сравнительный 
анализ альтернативных программ и моделирование сценариев их реализации).  

Демонтаж политической системы. «Новое мышление» как курс на политическое 
реформирование советской системы: противоречия целей, ценностных ориентиров и 
способов ее реализации. Этапы политической реформы, основные направления и итоги 
«революции сверху» (1985-1988) и «революции снизу» (1989-1991). XIX партконференция, 
первые съезды Советов народных депутатов, создание оппозиционных партий как признаки 
демократизации государственной и общественной жизни СССР.  

Морально-психологическое влияние политики гласности на общественное сознание и 
духовную жизнь СССР в конце 1980-х гг. Факторы политизации и ценностного раскола 
советского общества в годы перестройки. Формирование открытой политической оппозиции  
режиму. Образование народных фронтов в союзных и автономных 
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республиках (региональный проект), критическое переосмысление советской истории в 
литературе и публицистике, в кинематографе, в исторической науке.  

Внешняя политика СССР в период перестройки. «Бархатные революции» в 
восточноевропейских странах и новые приоритеты советской внешней политики. Идея 
«Общеевропейского дома» и отношение к инициативам М.С. Горбачева на Западе. 
Нормализация отношений СССР с Китаем. Международное положение СССР в результате 
внешнеполитического курса М.С. Горбачева. М.С. Горбачев — новый образ советского 
лидера на Западе.  

Распад СССР. Причины и характер забастовочного движения в СССР в конце 1980-х 
гг. Национал-патриотическое движение и вопрос о российской государственности. Б.Н. 
Ельцин и М.С. Горбачев: причины и формы политического противостояния. «Декларация о 
государственном суверенитете Российской Федерации» (1990): анализ документа. «Парад 
суверенитетов» как результат провалов в национальной политике руководства СССР. 
Проекты новых союзных отношений в условиях обострения межнациональных конфликтов. 
Роль событий августа 1991 г. и ГКЧП в ускоренном распаде СССР. Создание Содружества 
Независимых Государств. Крах перестройки. 

 

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 

Тема 12. Новое российское государство и общество  
Становление новой российской государственности. Социально-экономическое и 

общественно-политическое положение страны в начале 1990-х гг. Основы переходной 
«послеавгустовской» (1991) российской государственности и первоочередные задачи 
правительства Б.Н. Ельцина. Проекты нового государственного устройства России, 
предложенные субъектами Федерации. Федеративный договор как соглашение между 
центром и регионами: анализ документа. Проблемы законодательного оформления новой 
российской государственности, причины и развитие политического кризиса осенью 1993 г. 
Дискуссии в современном обществе о характере и роли «черного октября» в российской 
истории. Особенности и значение выборов в Государственную Думу 12 декабря 1993 г.: 
анализ статистики. Конституция России (1993): анализ документа в контексте проблем 
переходного периода и политического кризиса.  

Первый парламент (1993-1995): обобщающая характеристика состава и деятельности. 
Проблемы межнациональных отношений в Российской Федерации и способы их разрешения 
центральной властью и на местах в 1990-е гг. Предпосылки и развитие чеченского 
конфликта.  

Внешняя политика новой российской дипломатии в первой половине 1990-х гг.: этапы  
ее становления и адаптации к новой международной реальности, основные задачи и 
мероприятия МИДа РФ, результаты развития двухсторонних отношений со странами Запада 
и Востока, Восточной Европы и ближнего зарубежья, определения международного статуса 
России и решения ключевых проблем сдерживания гонки вооружений. Причины изменения 
характера внешней политики России в середине 1990-х гг., новые приоритеты и проблемы 
российской дипломатии в условиях расширения НАТО. Дискуссии о результатах внешней 
политики России в 1990-е гг. в контексте российских и международных интересов.  

Либерализация экономики. Цели и приоритеты экономической политики 
«правительства реформ». «Шоковая терапия» и альтернативные сценарии экономических 
преобразований: преференции первого. «Гайдаровский этап» либеральных экономических 
реформ: обобщающая характеристика. Основные противоречия и результаты экономической  
политики правительства B.C. Черномырдина в 1992-1995 гг.: обобщающая характеристика. 
Социальная цена экономических реформ.  

Российское общество в условиях системной трансформации. Формирование новых 
социальных групп и слоев в российском обществе в 1990-е гг. «Социальные лифты» и 
«социальные колодцы»: альтернативные траектории адаптации людей к новым условиям 
жизни и труда. Образная характеристика социокультурных общностей, характерных для 
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современной России. «Жизнь в эпоху перемен»: российские города и села, предприятия, 
общество, люди в сложные периоды истории.  

Современная российская культура. Положение учреждений культуры, науки и 
образования и способы выживания в условиях переходного времени. «Бои за историю»: 
новые проблемы и новые подходы в российской исторической науке на рубеже XX—XXI вв. 
Центр биочипов А. Мирзабекова. Российский проект «Геном человека». Российский балет, 
музыка, литература, кинематограф, театр на рубеже веков и тысячелетий.  

Россия во второй половине 1990-х гг. Президентские (1996) выборы как фактор 
политической и экономической жизни России на ближайшие годы. Внутриполитическая 
ситуация в стране в период второго этапа либеральных реформ в экономике. Приоритеты 
экономической политики «молодых реформаторов». Российские олигархи: история 
появления и влияния на власть. 1998 год: от отставки правительства B.C. Черномырдина до 
августовского кризиса и отставки кабинета С.В. Кириенко. Общественно-политические 
дискуссии об ошибках экономической политики российских либералов и путях выхода из 
кризиса. «Конфигурации власти» от президента Б.Н. Ельцина (правительства Е.М. 
Примакова, С.В. Степашина, В.В. Путина). Итоги думских выборов 1999 г. в контексте 
социально-экономической и внутриполитической ситуации в стране, итогов «второй  
чеченской кампании». «Прецедент цивилизованной добровольной передачи власти...»: 
анализ обращения Президента России Б.Н. Ельцина к гражданам страны 31 декабря 1999 г. 

 

Новый этап в истории современной России (2000-2008). Особенности президентских 
выборов 2000 г. и их итоги. Новая расстановка социально-политических сил в стране и 
предпосылки перехода к новому этапу реформ. В.В. Путин – политический портрет второго 
Президента России. Основные направления реформаторской деятельности внутри страны и 
на международной арене в первой половине 2000-х гг. Новые тенденции в социально-
экономической, политической и культурной жизни страны в начале XXI столетия.  

Особенности президентских выборов 2004 г. Послания Федеральному Собранию РФ 
второго Президента РФ В.В. Путина (2004-2007): анализ документов в аспектах, касающихся 
целей и направлений деятельности по развитию государства, укреплению законности, 
правосудия, ценностей демократии. Приоритеты новой социальной политики В.В. Путина 
(2005-2008), их реализация и итоги к концу второго срока пребывания В.В. Путина на посту 
Президента РФ: анализ статистических данных, социологических опросов населения страны, 
материалов центральных и региональных СМИ. Национальные проекты и другие 
федеральные программы, направленные на повышение качества жизни граждан и России в 
современных условиях: состояние и проблемы развития российского общества как 
многонационального, поликультурного и многоконфессионального. Демографические и 
миграционные процессы на территории современного Российского государства в сфере 
межнациональных отношений. Черты возрождения историко-культурных традиций и 
наследия народов России (региональный проект). Государственная программа поддержки 
соотечественников за рубежом.  

Международное положение России в 2000-е гг. и приоритеты ее внешней политики: 
обеспечение национальной безопасности, борьба с международным терроризмом, ядерное 
разоружение. Тенденции в развитии отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
Позиция России в вопросе о глобальном видении мира, участие страны в деятельности 
ведущих международных организаций. Международные культурные проекты России как 
фактор развития добрососедских отношений и укрепления авторитета страны. В.В. Путин 
как полпред России на международной арене XXI в.: образная характеристика. Итоги 
выборов Президента в марте 2008 г. Д.А. Медведев — третий Президент России.  

Новые вызовы и угрозы человечеству в XXI веке (глобальные проблемы 
современности, мировой финансово – экономический кризис и пути преодоления его 
последствий, кризис экономической идеологии). 
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Национальные интересы России в XX-XXI вв.: «исторические рецепты» их 
выражения и защиты. Мобилизация интеллектуальных и материальных ресурсов как условие 
модернизации страны. Преодоление правового нигилизма, борьба с коррупцией как 
первоочередные задачи. Ключевые направления Программы действий Президента РФ Д.А. 
Медведева на ближайшие четыре года (институты, инфраструктура, инновации, 
инвестиции). Перспективы участия молодежи в становлении гражданского общества и 
будущей России.  

Проблемы определения места и роли России в современном многополярном мире, 
преодоления отрыва от передовых стран, утверждения в ряду ведущих мировых держав. 
Роль исторического знания в поиске гражданской и национальной идентичности наших 
соотечественников, возрождении Отечества. 

 

Повторение курса истории России 

 

Экономика 

Базовый уровень 

Тема 1.Основы экономической жизни общества  
Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. 

Экономические модели. Предпосылка рационального поведения. Экономическая наука, ее 
предмет. Экономические модели.  

Потребности. субъективный характер потребностей. факторы, влияющие на 
формирование потребностей.  

Блага и услуги. Ограниченность благ. Свободные (неэкономические) и экономические 

блага. 
Выбор и альтернативная стоимость, Процесс принятия решения.  
Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские 

способности. Продукт. Производительность факторов производства. Способы 
увеличения производительности.  

Натуральное хозяйство. разделение труда. Специализация и еѐ преимущества. 
Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная  

экономические системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических систем. 
Основные вопросы экономики: что производит? Как производить? Для кого 

производить? 

Обмен и рынок. Деньги. Принцип «невидимой руки» 

 

Тема 2. Спрос и предложение. Равновесие на рынке. 
 

Спрос. величина спроса. закон спроса. Эффект нового покупателя. Эффект замещения 
и эффект дохода. Факторы, влияющие на спрос.  

Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений величины 
спроса.  

Эластичность спроса по цене и по доходу. Товары-заменители. Дополняющие товары. 
Товары первой необходимости. Предметы роскоши.  

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на 
предложение.  

Кривая предложения. Графическое отображение изменений предложения и 
изменений величины предложения. Эластичность предложения по цене.  

Равновесная цена. Равновесие на рынке и его графическое отображение. 
Анализ рыночных ситуаций с помощью кривых спроса и предложения.  

Тема 3 . Потребители.  
Полезность благ. Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. 

Права потребителя. 
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Доходы потребителя. Основные источники доходов ( заработная плата, доходы от 
сбережений, доходы от собственности, трансферты). Реальные и номинальные доходы. 

Расходы потребителя. Основные статьи расходов семьи.  
Сбережения. Формы сбережений (накопление, банковские вклады, вложения в 

ценные бумаги). Доходность и надѐжность сбережений.  
Потребительский кредит. Виды потребительского кредита (банковский кредит, 

покупка товаров в рассрочку, расчѐты с помощью кредитной карточки). Страхование.  
Тема 4. Фирмы, рынки, конкуренция.  
Фирма в экономической теории. Цели фирмы. Мелкие и крупные фирмы, их 

преимущества и недостатки. Рзличные виды фирм.. Индивидуальная фирма, товарищество, 
кооператив, акционерное общество.  

Издержки. Амортизационные отчисления. Выручка. Внутренние (неявные) издержки. 
Экономические издержки. Экономическая прибыль. Необратимые издержки. Прибыль. 
Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. Фиксированные (постоянные) и 
переменные издержки.  

Понятия капитала и рынка капитала. Финансовый и физический капитал 

Инвестиции. Основные способы  финансирования инвестиций  (использование своих  либо 

заѐмных средств)  
Конкуренция. Факторы, влияющие на конкуренцию. Условия совершенной 

конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее прибыли.  
Монополия. Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии.  

Причины возникновения монополий. Монополии в России. Сравнительный анализ 
монополии и совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. Естественная монополия. 
Экономические и неэкономические барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок.  

Олигополия. Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная 
олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор (картель).  

Монополистическая конкуренция. 
Методы ценовой и неценовой конкуренции. Патенты и торговые марки.  
Особенности распределения прибыли различных видов фирм. Дивиденд. Различие 

между дивидендом и процентом.  
Особенности прекращения деятельности фирм различных типов. Банкротство.  
Ценные бумаги. Акция. Номинал акции. Контрольный пакет акций. Облигация. 

Различие между облигацией и акцией. Рынок ценных бумаг. Рыночная цена (курс) акции. 
Факторы, влияющие на курс акции. Ликвидность ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевые 
спекуляции Фондовый индекс. Рыночная цена фирмы.  

Тема 5. Деньги и банки.  
Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Рыночная цена денег 

(ставка процента).  
Банки. История банковского дела. Основные функции банков. Безналичные 

расчѐты Операции коммерческих банков. Российские коммерческие банки. Банковская 
система. Центральный банк и его функции.  

Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования (текущий 
вклад). Срочный вклад. Потребительский кредит. Залог. Кредитные и дебетные карточки. 

Банковские резервы. Норма обязательных резервов.  
Уроки итогового повторения 

 

Тема 6. Государство и экономика.  
Роль государства в экономике. Права собственности и их защзита. Антимонопольное 

регулирование. Государство и естественные монополии.  
Государственное вмешательство в экономику. Перераспределение доходов. 

Минимальный уровень оплаты труда. Максимальная продолжительность рабочего дня. 
Социальные пособия. 
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Общественные блага. Государственный сектор. Приватизация. Национализация. 
Теневая экономика, причины еѐ возникновения.  

Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная ставки 
налога. НДС. Акцизы. Воздействие налогов на экономику. Налоговая система России. 
Отчисления на социальное страхование. Внебюджетные фонды. Схемы налогообложения. 
Пропорциональное, прогрессивное, регрессивное налогообложение. Кривая Лаффера. 
Налоговые льготы.  

Государственный бюджет. дефицит, профицит Государственный долг.  
Тема 7. Экономическое развитие. 

Макроэкономика и микроэкономика. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 
Макроэкономическое равновесие.  

Агрессивные показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 
национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная продукция. Добавленная 
стоимость. ВВП на душу населения. Методы измерения ВВП по расходам и по доходам. 
Проблемы расчета ВВП (ВНП). Нерыночное производство. Проблема учета качества 
окружающей среды.  

Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники 
экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост.  

Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество жизни. 
Индекс человеческого развития.  

Экономические циклы. Фазы экономического цикла (подъѐм, спад, депрессия, 
оживление). Кризис (резкий переход от подъѐма к спаду) Объективный характер и 
неизбежность экономических циклов.  

Тема 8. Макроэкономические проблемы. 
 

Рынок труда и его особенности. Факторы, влияющие на ситуацию на рынке труда 
(демографические, социальные). Экономически активное население. Ставка заработной 
платы. Повременная и сдельная оплата труда. Условия труда.  

Занятость, безработица. Основные критерии отнесения людей к категории 
безработных. Фрикционная, структурная и циклическая безработицы. Уровень 
безработицы. Естественный уровень безработицы. Социальные последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости. Мобильность рабочей силы.  

Профсоюзы и их роль в экономике. Трудовой договор (коллективный 
и индивидуальный). Забастовка.  

Денежная масса. Ликвидность. Наличные и безналичные деньги. Скорость обращения 

денег. 
Создание денег. Кредитная эмиссия банков. 
Инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Инфляционные ожидания. 

Скрытая инфляция.  
Государственная макроэкономическая политика. Методы воздействия государства 

на совокупный спрос. Фискальная (бюджетная) политика. Монетарная (денежно-кредитная) 
политика. Государственные заказы.  

Тема 9. Международная экономика.  
Международная торговля. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли. Принцип 

сравнительных преимуществ.  
Государственная внешнеторговая политика. Протекционизм. Импортные пошлины. 

(тарифы). Демпинг. Торговые барьеры. ВТО. 
Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Экспорт капитала. 

Межнациональные корпорации. Свободная экономическая зона.  
Валюта. Валютные курсы. Покупательная способность валют. Валютные 

интервенции. Девальвация и ревальвация. Конвертируемость валют. 
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Международное экономическое сотрудничество. Экономическая интеграция. и 
еѐ основные этапы. ( . Всемирный банк. Международный валютный фонд.  

Понятие глобализации, ее выгоды и риски. Краткая характеристика основных 
 

глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных проблем. Развитые и развивающиеся страны. 
 

Наиболее актуальные для России глобальные проблемы. 
 

Тема 10. Проблемы переходной экономики. 
Переходная экономика. Переход от централизованной к рыночной экономике.  

Экономические реформы. Перестройка экономики. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 
Приватизация.  

Экономические институты и их функции.(регулирующие, посреднические, 
информационные). Создание институтов рыночной экономики. Структурные сдвиги 
в экономике.  

Уроки итогового повторения. 
 

Обществознание  
Базовый уровень 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений. 
 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 
культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 
народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 
диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 
Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 
агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 
деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 
истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 
Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 
научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 
Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 
направления развития образования. Функции образования как социального института. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества. 

 
Общество как сложная динамическая система 

 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие  

и общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 
общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 
регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 
Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед 
лицом угроз и вызовов XXI века.  

Экономика 
 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 
макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 
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спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 
предложения. Формирование рыночных цен. 

 
Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, 
его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 
(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. 
Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 
системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок 
труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 
занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. 
Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 
денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 
политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность  
и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 
Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 
специализация, международное разделение труда, международная торговля, 
экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 
экономического развития России. 

 
Социальные отношения 

 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 
группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 
разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 
поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность,  
ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 
развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и 
организации в Российской Федерации.  

Политика. 
 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 
Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 
основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 
режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 
Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 
идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-  

политические течения современности. Политические партии, их признаки, 
функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология 
общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое 
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поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества.  
Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.  
Особенности политического процесса в России. 

 
Правовое регулирование общественных отношений 

 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

 
права; частное 

 
и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 
Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 
служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 
Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое 

право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 
Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 
деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 
предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 
правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 
база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

Право 
 

Базовый уровень 
 

История и теория государства и права 
 

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и 
права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 
психологическая, расовая, материалистическая.  

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 
религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. 
Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые реформы 
Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. Совершенствование 
правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М.М.Сперанского. 
Совершенствование системы управления, издание Полного собрания законов и Свода законов  
Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления 
и судебная. Развитие правовой системы в начале 20 века. Манифест 17 октября 1905г. 
Деятельность государственной думы. Основные государственные законы – конституционные 
законы России. 
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Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». 
Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г.  

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-
командной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие 
Конституции СССР 1977г. Кризис общества «развитого социализма».  

Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 
модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных 
вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие 
Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 

 

Вопросы теории государства и права  
Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, 
форма государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права. 
Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное 
право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. 
Виды норм права.  

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 
правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

 

Конституционное право 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники.  
Конституционная система. Понятие конституционализма.  

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая 
характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной части 
Конституции. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, 
его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России – носитель 
суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое 
действие Конституции РФ.  

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 
неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное 
законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма.  

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, 
прав и свобод человека и гражданина. Полномочия  

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешение 
его от должности.  

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической 
традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и 
Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. 
Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления 
в силу законов РФ.  

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. 
Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ.  

Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. 
Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 
централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ.  

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 
собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 
Структура и формирование местного самоуправления.  

Права человека 
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Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и 
гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 
философии прав человека.  

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о правах 
человека.  

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 
пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 
передвижения. Право на свободу совести.  

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 
ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 
избранных представителей.  

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 
социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 
областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. 
Право участвовать в культурной и научной жизни общества.  

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка.  
Гражданское, налоговое и семейное право  
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы 

демократических выборов. Избирательное законодательство.  
Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.  
Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и 

особенности.  
Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 
Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 
Прекращение права собственности.  

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным 
или ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 
Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий.  

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 
 

ПОНЯТИЕ НАЛОГА, СБОРА, ПОШЛИНЫ. НАЛОГОВОЕ ПРАВО. СИСТЕМА  
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. 
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. АУДИТ.  

Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на 
имущество.  

Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 
Административная и  

уголовная ответственность.  
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения.  
Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 
Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. 

Прекращение брака.  
Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление 

родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство. 
 

Трудовое право 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения.  
Права и обязанности работника и работодателя. 
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Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. 
Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора.  

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 
повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за 
соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 
Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 
материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

 

Административное право  
Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 
правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных 
правонарушений. Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об 
административных правонарушениях.  

Уголовное право  
Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, 

его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. 
Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные 
группы преступлений.  

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды 
наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. 
Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 
свидетеля в уголовном процессе.  

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и 
порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения 
Конституционным судом РФ.  

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 
Порядок обжалования судебных решений.  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования 
судебных решений в уголовном процессе.  

Профессиональной юридическое образование. Особенности профессиональной 
юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и 
адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 
профессиональной юридической деятельности.  

Процессуальное право  
Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кассационный суд, 

арбитражный апелляционный суд. Уголовное преследование, задержание меры пресечения, 
предварительное расследование, судебные разбирательства, судебное следствие, суд присяжных 
заседателей. Конституционное судопроизводство, конституционный суд.  

Правовая культура 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование  
правовой культуры. 
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География 
 

Базовый уровень 

 

Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей  

среде. 
Представление о ноосфере. 
Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 
Рациональное и нерациональное природопользование.  

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 
экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты 
Всемирного природного и культурного наследия. 

 

Территориальная организация мирового сообщества  
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения.  
Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира.  
Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура 
населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское 
население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География 
рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. 
Урбанизация.  

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 
территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. 
География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие 
сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

 

Региональная география и страноведение  
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, 
населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и 
стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы 
освоения и развития Арктики и Антарктики. Международная специализация 
крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов 
продукции.  

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. 
Региональная политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. 
Международные организации (региональные, политические и отраслевые союзы).  

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 
экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. 
Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические 
аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.  

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии.  

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 
глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 
решения глобальных проблем.  

Примерный перечень практических работ. 
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Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными 
видами ресурсов.  

Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка 
перспектив развития альтернативной энергетики.  

Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 
Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 
Характеристика политико-географического положения страны. 
Характеристика экономико-географического положения страны. 
Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

 

Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической 
карты мира. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным 
магистралям мира. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения 
различных территорий. Составление экономико-географической характеристики одной из 
отраслей промышленности.  

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных 
регионов. Определение состава и структуры населения на основе статистических 
данных. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа 
физической и тематических карт мира.  

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.  
Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных.  
Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 
нематериальной сферы.  

Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом 
разделении труда.  

Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, 
города.  

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
Анализ международных экономических связей страны.  
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России.  
Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира.  
Выявление на основе различных источников информации приоритетных 

глобальных проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения.  
Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных 
территорий. Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на 
картосхеме. Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, 
диаграмм, картосхем. 

 

Физика  
Базовый уровень 

 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 
физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон  
–  границы  применимости.  Физические  теории  и  принцип  соответствия. Роль  и  место 
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физики в формировании современной научной картины мира, в практической 
деятельности людей. Физика и культура. 

 
Механика 

 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 
характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 
движений.  

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 
Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.  

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон 
сохранения механической энергии. Работа силы.  

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 

силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны. 
 

Молекулярная физика и термодинамика 

 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 
газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева– 
Клапейрона.  

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.  
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 
действия тепловых машин. 

 

Электродинамика  
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля.  
Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи.  
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме.  
Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током  
и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные 
свойства вещества.  

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. 
Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 
электромагнитного поля.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и  

их практическое применение. 
Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  
Основы специальной теории относительности 
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Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 
Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм.  
Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора.  
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер.  
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.  
Классификация звезд. 

Звезды и источники их энергии. 
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.  

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 

Прямые измерения: 
 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 
датчиками; 

 

–  сравнение масс (по взаимодействию); 
–  измерение сил в механике; 
–  измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 
–  оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 
–  измерение термодинамических параметров газа; 
–  измерение ЭДС источника тока; 

 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных 
весов;  

–  определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 
 

Косвенные измерения: 
–  измерение ускорения; 
–  измерение ускорения свободного падения; 
–  определение энергии и импульса по тормозному пути; 
–  измерение удельной теплоты плавления льда; 

 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 
электромагнитной индукции);  

–  измерение внутреннего сопротивления источника тока; 
–  определение показателя преломления среды; 
–  измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 
–  определение длины световой волны;  

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 
фотографиям).  

Наблюдение явлений:  
– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета; 
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–  наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 
–  наблюдение диффузии; 
–  наблюдение явления электромагнитной индукции;  
– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

 

–  наблюдение спектров;  
– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 
 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного 
секундомера или компьютера с датчиками; 

 

–  исследование движения тела, брошенного горизонтально; 
–  исследование центрального удара; 
–  исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 
–  исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 
–  исследование изопроцессов; 
–  исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 
–  исследование остывания воды; 

 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 
цепи; 

 

–  исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 
–  исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 
–  исследование явления электромагнитной индукции; 
–  исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от 
линзы до предмета; 

 

–  исследование спектра водорода; 
–  исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

 

Информатика 
 

Базовый уровень 
 

Введение. Информация и информационные процессы 

 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 
представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 
автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 
восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 
Универсальность дискретного представления информации. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.  
Системы счисления 
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Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных 
в этих системах счисления.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики.  

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 
выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

 

Дискретные объекты  
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 
графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование 
графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 
Бинарное дерево.  

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции 
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.  
Табличные величины (массивы). 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.  
Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере.  
Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических 
конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 
программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и 
программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. 
Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц.  

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач 
базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

 

–  алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

 

четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 
произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

 

–  алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

 

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 
числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 
линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 
проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по 

величине наибольшего (или наименьшего) значения.  
Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление 

и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  
Анализ алгоритмов 
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Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 
исполнителями  
и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм 
может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 
используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

 

Математическое моделирование 

 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 
человеком.  

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ  

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 
имитационного  

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного 
эксперимента в учебной деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов Компьютер 
– универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем.  
Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 
системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 
производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров.  

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 
Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения 
мобильных устройств.  

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 
интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 
компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и 

по выбранной специализации. Параллельное программирование.  
Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач изадач по выбранной специализации. Законодательство Российской 
Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 
работы средств ИКТ.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 
требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 
автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования.  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов  
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 
гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний.  

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление 
списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 
сервисы. 

 
176 



Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 

текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания 
устной речи.  

Работа с аудиовизуальными данными 

 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 
использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 
использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 
проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети.  

Электронные (динамические) таблицы  
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том 

числе – в задачах математического моделирования).  
Базы данных  
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 
Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных.  

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 
практических задач. 

 

Автоматизированное проектирование  
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и 
объектов.  

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели.  

Материалы. 

Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры).  
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение  
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания.  
Искусственный интеллект.  
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве  
Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет.  

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы.  
Разработка интернет-приложений (сайты). 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.  
Деятельность в сети Интернет  
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов.  
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени  
(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и 

т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 
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Социальная информатика  
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 
образовательные ресурсы. 

 

Информационная безопасность 

 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 
(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 
информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты 
и документы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 
Правовое обеспечение информационной безопасности. 

 

ХИМИЯ  
Базовый уровень 

 

Основы органической химии 
 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 
химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук.  

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
валентности. Основные положения теории химического строения органических 
соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 
химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 
Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 
органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 
образования названий органических соединений.  

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 
свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 
(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 
органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 
промышленности и быту. Нахождение в природе  
и применение алканов. Понятие о циклоалканах.  

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 
Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование,  
гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 
функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как 
основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 
химического производства. Применение этилена.  

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 
двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения 
синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 
Резина. Применение каучука и резины.  

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 
Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 
гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и 
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других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 
пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена.  

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 
молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как 

способ получения химических средств защиты растений, присоединения 
(гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. 
Применение бензола.  

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 
представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере 
метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 
гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 
дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 
Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 
организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 
для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 
этиленгликоля и глицерина.  

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола.  
Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 
«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 
обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 
альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида.  

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 
одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): 
реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение 
сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения 
сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых 
кислотах.  

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 
карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 
парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 
карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание 
растительных жиров на основании их непредельного характера.  

Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 
получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 
Моющие свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза 
как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и 
целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы 
(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 
крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие 
об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 
классами органических соединений. Типы химических реакций в органической 
химии. 

 
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α- 

 
179 



аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. 
Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. 
Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения 
белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

 
Теоретические основы химии 

 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 
химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических 
уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 
закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 
Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической 
связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 
Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от 

типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ.  
Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 
реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 
катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 
реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 
(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 
оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие  
о коллоидах (золи,  гели).  Истинные растворы.  Реакции  в растворах  электролитов.  рH  
раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 
биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в 
природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-
восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп 
(медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 
углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 
коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 
промышленности.  

Химия и жизнь 
 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 
информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 
химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 
познания.  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 
факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 
Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 
бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии.  

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 
защиты растений.  

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 
попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 
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Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 
нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 
энергии.  

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 
материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения.  

Типы расчетных задач: 
 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания.  

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 
 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 
веществ дано в избытке (имеет примеси).  

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 
возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 
 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 
 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 
веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.  

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 
 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 
веществах.  

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 
Распознавание пластмасс и волокон. 
Получение искусственного шелка. 
Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 
Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 
Идентификация неорганических соединений. 
Получение, собирание и распознавание газов. 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».  
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами неорганических соединений».  
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами органических соединений».  
Получение этилена и изучение его свойств. 
Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 
Гидролиз жиров. 
Изготовление мыла ручной работы. 
Химия косметических средств. 
Исследование свойств белков. 
Основы пищевой химии. 
Исследование пищевых добавок. 
Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 
Химические свойства альдегидов. 

 

Синтез сложного эфира. 
Гидролиз углеводов. 
Устранение временной жесткости воды. 
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 
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Исследование влияния различных факторов на скорость химической 
реакции.  

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом 
титрования. 

 

Биология 
 

Базовый уровень 
 

Биология как комплекс наук о живой природе  
Биология  как  комплексная  наука,  методы  научного  познания,  используемые  в биологии.  

Современные  направления  в  биологии.  Роль  биологии  в  формировании современной научной 
картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет 

изучения биологии.  
Структурные и функциональные основы жизни  
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 
значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 
биологии.  

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 
современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 
Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 
наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 
наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 
и половые клетки.  

Организм 
Организм — единое целое.  
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение  организмов  (бесполое  и  половое).  Способы  размножения  у растений 
и животных. Индивидуальное развитие организма  (онтогенез). Причины нарушений  

развития.  Репродуктивное  здоровье  человека;  последствия  влияния алкоголя,  
никотина,  наркотических  веществ  на  эмбриональное  развитие  человека.  

Жизненные циклы разных групп организмов.  
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение 
пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 
Этические аспекты в области медицинской генетики. 
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 
Мутагены, их влияние на здоровье человека.  
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее 

направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции  
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 
макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 
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Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 
классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 
 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 
видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 
динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 
Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 
биосфере.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 
Перспективы развития биологических наук.  

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор 
учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 
Техника микроскопирования.  

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах и их описание.  

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 
растений.  

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
Изучение движения цитоплазмы. 
Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 
животных клетках.  

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 
Выделение ДНК.  

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 
каталазы).  

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 
микропрепаратах.  

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 
Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 
Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 
Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 
животных как доказательство их родства.  

Составление элементарных схем скрещивания. 
Решение генетических задач.  
Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы.  
Составление и анализ родословных человека.  
Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой. 
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Описание фенотипа. 
Сравнение видов по морфологическому критерию. 
Описание приспособленности организма и ее относительного 

характера. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических 

факторов. 
Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 
Методы измерения факторов среды обитания. 
Изучение экологических адаптаций человека. 
Составление пищевых цепей. 
Изучение и описание экосистем своей местности. 
Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  
Оценка антропогенных изменений в природе. 

 
 

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 районы в месте проживания и факторы 
экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 
экологических знаков.  

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 
транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и 
водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 
безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 
транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 
автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков.  

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 
ответственность. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в  
области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 
Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных 
и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и 
социального характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные 
ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование 
сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 
индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 
контроля. 
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации  

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 
система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 
Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 
органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму  
и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации.  

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 
рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 
опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни  
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 
Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 
требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи 
при неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) 
пострадавших.  

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 
гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 
инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения 
эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 
санитарного назначения. 

 

Основы обороны государства  
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 
национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные 
интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная 
политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты 
международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 
обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, 
воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. 
Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские 
символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства 
ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы  
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 
контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. 
Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 
контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и 
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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 приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 
строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения.  

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 
частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство 
патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 
Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 
при обращении с ручными осколочными гранатами.  

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 
Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 
топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 
защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 
оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 
бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность  
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 
профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД 
России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС 
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 
офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. 
Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Физическая культура 

Базовый уровень 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни  
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 
основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.  

Формы организации занятий физической культурой.  
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. 
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Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 
спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания.  
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 
спортивно ориентированных двигательных навыков и умений.  

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование  
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 
дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 
плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 
видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта.  

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 
страховки и самостраховки.  

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 
местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 
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Теория и практика написания сочинений 

Базовый уровень 
 

Цели данного курса: 
- подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку 
- развитие творческих способностей личности; 
-развитие логического мышления 

-развитие связной монологической речи 

- овладение учащимися свободной письменной речью; 
 

Задачи элективного курса:  
- совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в 

жанре сочинения-рассуждения;  
- формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной 

речью;  
- совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и 

анализировать общее содержание текстов разных функциональных стилей;  
- совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме свое, индивидуальное восприятие, своѐ понимание 

поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений;  

- формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в 
текст. 
-привитие способности к самостоятельной деятельности 

 

На элективном курсе рассматриваются тексты по следующим проблемам: 

Проблемы семьи: 
проблема памяти о своих истоках, о своѐм детстве (Почему, повзрослев, человек ощущает связь с домом своего детства, с миром своего детства?);  
проблема роли детства в жизни человека (Почему детство – важнейший этап жизни 

человека?);  
проблема исторической памяти (Зачем человеку хранить память о прошлом? Что 

значит любить свою семью и свою Родину?);  
проблема нравственной прочности человека (Почему именно в обыденных житейских 

ситуациях зачастую проявляется нравственная сущность человека?) и др.  
Проблемы экологии:  
проблема влияния человека на природу (Какова степень влияния человека на природу и в чѐм заключаются возможные последствия этого влияния?); и др.  
Человек и общество:  
проблема несправедливости социального устройства общества (Естественно ли 

деление людей на богатых и нищих? Правильно ли устроено общество?);  
проблема внутреннего противостояния искушению изобилием (Могут ли дети из 

бедной семьи противостоять искушению изобилием и не озлобиться?);  
проблема выбора профессии с учѐтом личных и общественных интересов (Могут ли при выборе профессии совпадать личные и общественные интересы?);  
проблема нравственной прочности человека (Почему именно в обыденных житейских 

ситуациях зачастую проявляется нравственная сущность человека?);  
ответственность человека перед самим собой и обществом в целом за реализацию 

своих способностей (Должен ли человек отвечать перед обществом за реализацию своих 
способностей?);  

проблема свободы личности и ответственности человека перед обществом (Может ли 
человек быть свободным от общества, других людей?  

ограничивает ли общество свободу человека?); 
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проблема создания общества с таким устройством, чтобы эгоист или жестокий 
человек были вынуждены проявлять сострадание и великодушие (Возможно ли создание 
идеального общества?);  

проблема коммерциализации культуры (Что недопустимо в процессе 
коммерциализации культуры?) и др.  

Нравственные проблемы: 
проблема нравственного выбора;  
проблема гуманного и антигуманного отношения к человеку; 
проблема милосердия, сострадания, духовности и бездуховности. 
Философские проблемы: 
проблема добра и зла; 
проблема жизни и смерти;  
проблема поиска смысла жизни; 
проблема одиночества; 
проблема утраты веры в человечества; 
проблема свободы личности; 
проблема творчества.  
Информационно-коммуникативные:  
проблема развития и сохранения русского языка (Обогащается или портится русский 

язык благодаря заимствованиям?);  
проблемы развития и сохранения русского 
языка; проблема языкового бескультурья; 
проблема массовой культуры. 

 

Многоаспектный анализ текста 

Базовый уровень  
Цель данного курса - развитие коммуникативной компетенции обучающихся, т. е. 

владение разными видами речевой деятельности, что способствует росту речевой культуры 
школьника; формирование коммуникативной личности: свободное  

владение речью во всех сферах ее проявления; формирование функционально 
грамотной языковой личности. В процессе многоаспектной работы с текстом решаются 
задачи, связанные с основными видами речевой деятельности, совершенствуются 
орфографические и пунктуационные навыки учащихся, что позволяет старшеклассникам 
подготовиться к экзаменам (независимо от формы их проведения).  

Задачи курса:  
Дать представление об уровневой структуре лингвистического анализа текста.  
Задать систему ориентиров в многообразии этих уровней.  
Способствовать овладению учащимися методикой лингвистического анализа текста.  
Показать большие возможности каждой языковой единицы в тексте.  
Расширить социокультурное пространство старшеклассников через знакомство 
с произведениями высокой художественной ценности.  
Изучение темы «Текст - результат речевой деятельности» позволяет показать 

речевую, коммуникативную направленность курса. Повторение речеведческой теории.  
Текст как интегративная единица. Связность текста, его целостность, актуальное 

чтение.  
В процессе анализа текста обращение к словарям способствует развитию чувства 

языка, так как дает возможность увидеть слово в «динамике преобразования» его значений, 
почувствовать, как это преобразование происходит под влиянием контекста, как  

часто в художественном тексте одно значение, как бы накладываясь на другое, 
придает слову особую выразительность. И читатель, наделенный чувством языка, языковой 
интуицией, испытывает подлинное эстетическое наслаждение, ощущая жизнь слова, его 
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смысловую гибкость, глубину, то, благодаря чему рождается образ. Эту жизнь слова 
школьник увидит, когда будет выполнять задания, направленные на сопоставление 
информации о слове, получаемой из словаря, и наблюдений над словом в тексте. Именно  

на это направлена тема «Слово в словаре и слово в тексте».  
Уроки-исследования «От текста к постижению авторского замысла» помогают 

определить тему и идею текста. Выделение основной мысли текста дает возможность 
объединить различные элементы анализа в смысловое целое. Ответ на проблемный  

вопрос «Как автор сумел раскрыть эту идею?» неизменно выведет на определение 
типа и стиля речи, а это, в свою очередь, на композицию предложенного текста.  

После того как мы установили, к какому стилю, жанру, типу речи относится текст, 
можно приступать к анализу средств художественной выразительности (фонетических, 
лексических, синтаксических) и определению их роли. В тексте ученик ищет языковые 
средства образной конкретизации и эмоциональной выразительности, оценки.  

Стилистические возможности языковых средств должны опираться на ведущие 
стилевые черты, жанровые особенности или специфику построения. Только в этом случае 
можно говорить об осознанном понимании текста как процесса творческого.  

Учащиеся целенаправленно работают над текстом, знают, что должны найти и 
увидеть в нем. Только понятийно-направленный анализ дает возможность диалога с текстом.  

Комплексный анализ текста всегда начинается с выразительного прочтения текста - 
это необходимое условие, ибо правильно звучащие слово (логическое ударение, пауза, темп, 
интонация и т.д.) есть залог должного понимания текста.  

Собственно многоаспектный анализ текста включает в себя:  
Определение темы, основной смысл;  
Выделение микротемы;  
Средства связи между частями текста;  
Определение типа речи, стиля, жанра;  
Использование средств художественной выразительности 
(лексических, фонетических, синтаксических, стилистических); 
Лексико-фразеологические особенности текста; Особенности 
построения текста (его композиция); Впечатление от данного текста.  

 

В связи с новыми формами сдачи экзамена по русскому языку необходимо делать 
рецензию , или отзыв, на предложенный текст. Рецензия является жанром литературной 
критики, но в то же время ее справедливо считают и жанром библиографии. 

Условно выделяют такие виды рецензии:  
Небольшая критическая или публицистическая 
статья; Эссе; Развернутая аннотация; 

 
Авторецензия.  

Разбираются рецензии писателей, критиков, литературоведов, свои собственные (по 
выбору).  

Как отмечают психологи, между мышлением и речью нет тождества. Будучи тесно 
взаимосвязаны, мышление и речь различаются своими механизмами: говорим мы при 
помощи слов, мыслим же более крупными единицами. Как писал Л.С.  

Выготский, «мысль не состоит из отдельных слов, как речь. Мысль можно было бы 
сравнить с нависшим облаком, которое проливается дождем слов. Поэтому процесс перехода 
мысли и речи представляет собой чрезвычайно сложный процесс  

расчленения мысли и ее воссоздания в словах».  
Переход от мысли к речи и от речи к мысли требует преобразования, или, как говорят 

психологи, перекодирования информации. При производстве речи (говорении, письме) 
происходит расчленение мысли на слова, этот процесс не так прост.  
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Созданию собственного текста как в устной, так и письменной форме предшествует 
процесс оформления мысли в слова. Мысль не поступает во внутреннюю речь в готовом 
виде, она формируется и формулируется, а лишь затем обретает словесные  

образы.  
Важным этапом при создании собственного текста является редактирование текста. 

При вдумчивом прочтении или прослушивании это позволяет внести корректировки. 
Удалось ли достичь смыслового и стилевого единства, не распался ли текст  

на отдельные фрагменты? Нет ли неясностей, навязчивых повторов, случайных слов. 
Завершая элективный курс, учащиеся должны создать и защитить проектную работу  

(создание собственного текста по заданным параметрам, выполнение комплексного анализа 
текста, написание рецензии на предложенный текст).  

Содержание курса включает в себя работу над тремя ведущими темами:  
«Текст – результат речевой деятельности». Изучение данной темы позволит  
школьнику ощутить жизнь слова, увидеть слово в динамике преобразования. 
«От текста к постижению авторского замысла». Уроки-исследования помогут  
учащимся определить тему и идею текста. Выделение основной мысли текста даѐт 
возможность объединить различные элементы анализа в смысловое целое.  
«Создание собственного текста в устной или письменной форме». На данном этапе 

изучения элективного курса учащиеся смогут совершенствовать свои практические 

умения и навыки оформлять мысли в слова. 
 

Культура речи 

Базовый уровень 

 

Содержание курса предполагает расширение и углубление теоретического материала, 
позволяющее формирование практических навыков,даѐт выпускникам средней школы 
целостное представление о богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной 
практике нормативную устную и письменную речь. 

 

Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование 

языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического  
мышления, расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в 

работе, подготовка старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на 

более высоком качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков.. 
 

Задачи курса: 
 
 

изучение нормативных и методических документов по организации и проведению  
ЕГЭ по русскому языку; 
овладение основными нормами литературного языка;  
создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения  
выполнять все виды языкового анализа; 
дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных  
задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 
обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов тестовых  
заданий; 
освоение стилистического многообразия и практического использования  
художественно-выразительных средств русского 
языка; обучение анализу текста, его интерпретации; 
совершенствование лингвистической компетенции; 
развитие речевой культуры.  
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АСТРОНОМИЯ 

Базовый уровень  
Введение в астрономию 

 
Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими 
объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звѐздами, звѐздными 
скоплениями, галактиками, скоплениями галактик; физическими процессами, 
протекающими в них и в окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с 
характерными масштабами, характеризующими свойства этих небесных тел. Также 
приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских 
телескопах и обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми небесными 
телами и объектами, которые они в дальнейшем будут подробно изучать на уроках 
астрономии.  

Астрометрия 
 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звѐздного 
неба, разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии 
созвездий, развитии астрономии в античные времена. Задача учащихся проследить, как 
переход от ориентации по созвездиям к использованию небесных координат позволил в 
количественном отношении изучать видимые движения тел. Также целью является 
изучение видимого движения Солнца, Луны и планет 

 

и на основе этого — получение представления о том, как астрономы научились 
предсказывать затмения; получения представления об одной из основных задач 
астрономии с древнейших времѐн — измерении времени и ведении календаря.  

Небесная механика  
Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении 
планет и их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелѐты.  

Строение Солнечной системы  
Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, 

изучить физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять 
физические особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-
карликов; узнать об особенностях природы и движения астероидов, получить общие 
представления о кометах, метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на 
происхождение Солнечной системы и о современных представлениях о еѐ 
происхождении.  

Астрофизика и звѐздная астрономия  
Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических 

телескопов, радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и 
результатах наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях 
солнечной активности и связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как 
астрономы узнали о внутреннем строении Солнца и как наблюдения солнечных 
нейтрино подтвердили наши представления о процессах внутри Солнца; получить 
представление: об основных характеристиках звѐзд, их взаимосвязи, внутреннем 
строении звѐзд различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных звѐзд и 
чѐрных дыр, узнать как двойные звѐзды помогают определить массы звѐзд, а 
пульсирующие звѐзды — расстояния во Вселенной; получить представление о новых и 
сверхновых звѐздах, узнать, как живут и умирают звѐзды.  

Млечный Путь – наша Галактика Цель изучение темы — получить 
представление о нашей Галактике — Млечном Пути,  
об  объектах,  еѐ  составляющих,  о  распределении  газа  и  пыли  в  ней,  рассеянных  и 
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шаровых скоплениях, о еѐ спиральной структуре; об исследовании еѐ центральных 
областей, скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о 
сверхмассивной чѐрной дыре, расположенной в самом центре Галактики.  

Галактики  
Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об 

определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их 
спектрах, и о законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тѐмной массы в них; 
получить представление об активных галактиках и квазарах и о физических процессах, 
протекающих в них, о распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем 
межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик.  

Строение и эволюция Вселенной  
Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — 

Вселенной в целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности 
Вселенной, о парадоксах, связанных с этим, о теоретических положениях общей теории 
относительности, лежащих в основе построения космологических моделей Вселенной; 
узнать какие наблюдения привели к созданию расширяющейся модели Вселенной, о 
радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре вещества в начальные периоды 
жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о современных наблюдениях 
ускоренного расширения Вселенной.  

Современные проблемы астрономии  
Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения 
Вселенной, рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью 
наблюдений сверхновых звѐзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о 
роли тѐмной энергии и силы всемирного отталкивания; учащиеся получат 
представление об экзопланетах и поиске экзопланет, благоприятных для жизни; о 
возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о методах поисках 
жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними. 
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2.3. Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  при  получении  среднего 
 

общего образования 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 
образования (далее – Программа) отражает и описывает особенности уклада школьной 
жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, направленной 
на достижение цели программы.  

Уклад школьной жизни включает урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, в том числе систему ключевых общешкольных дел, школьных традиций и 
традиционных мероприятий, культурных и социальных практик и учитывает историко-
культурную и этническую специфику Новгородской области, потребности обучающихся и 
их родителей (законных представителей).  

Программа является основой социально – направленной модели внеурочной 
деятельности, организационной основой которой является план внеурочной деятельности.  

Программа опирается на базовые национальные ценности российского общества - 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука и образование, традиционные религии России, искусство, природа,  
человечество, конкретизированные как ценности школы в пояснительной записке. 
Личностные результаты образования отражают включение базовых национальных ценностей 
в самосознание обучающихся. 

 

2.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся: 

 
Реализовать комплекс условий, обеспечивающий обогащение социального 

опыта, готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности, потребности в здоровом и безопасном образе жизни через 
 

(указываются основные средства) уклад жизни школы, на основе принципа 

вариативности/добровольности. 

 

Задачи  
 

Обновлять содержание ключевых общешкольных дел и традиционных 
мероприятий с учетом динамики личностных, метапредметных, 
предметных результатов.   
Включить в направление социализации и профориентации 
социальные/профессиональные пробы.   
Обеспечить выбор видов и форм деятельности старшеклассников через 
участие в конкурсах, клубную деятельность, добровольческую 
деятельность, выезды и экскурсии.   
Обеспечить непрерывное обучение и формы мотивации организаторов 
деятельности в первичном коллективе (классных руководителей) 
Включить формы анализа и самоанализа отношений в урочную, 
внеурочную деятельность, систему методической работы.   
Обеспечить систему психолого –педагогической поддержки 
самоопределения учащихся.   
Организовать мониторинг эффективности деятельности школы в части 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся. 
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Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации.  
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне школы представлены в разделе 1.1. 
 
 

В соответствии с требованиями стандарта программа включает направления:  
I.Духовно - нравственное развитие и воспитание.  
II. Социализация и профессиональная ориентация.  
III. Формирование экологической культуры, безопасного и здорового образа жизни. 

 
духовно-нравственному 

 
 
развитие и
 воспитание как обогащение социального  

опыта учащихся для становления системы взаимоотношений с младшими, 
старшими, умения хранить и транслировать традиции школы, малой Родины, 
России, опыта активного гражданского поведения через постоянные и временные 
формы самоуправления, опыта выбора форм, технологий и средств организации 
деятельности ;  

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с индивидуальными 
особенностями, интересами, способностями, с учѐтом потребностей рынка труда; 

 
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 
физического, психологического и социального здоровья обучающих и 
становления их экологической культуры. 

 
Помимо деятельности с учащимися, модель включает работу с родителями, социальными 
партнерами, педагогическую поддержку всех субъектов образовательного процесса. 

 
 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся представлены ниже.  

 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание.  
В данном направлении представлены основные технологии, формы 

деятельности, без участия в которых невозможно приобщение обучающегося 

к ценностям школы. 

 
- Жизнедеятельность в первичном коллективе. 

 
Педагогическое руководство классом осуществляет классный руководитель, 

назначенный приказом директора школы на весь срок обучения данного класса. 
 

Ключевое дело – это дело событийного характера (событие!), проявляющее ценности 
коллектива школы, объединяющее в процессе подготовки и ежегодного проведения 
максимально возможное число учащихся, родителей, педагогов, выпускников, социальных 
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Модель организации работы по 
социализации обучающихся. 
Программа направлена на: духовно-
нравственное 



партнеров школы. Проводится, как правило, в одно и то же время, форма организации 
меняется. 

 
Оргкомитет включает наиболее авторитетных педагогов,обучающихся, родителей, 
выпускников, партнеров – «носителей» ценностей и «хранителей» традиций. 

 
Традиции – это одна из форм внешнего, поведенческого выражения групповых и 
коллективных норм. Особыми формами традиций являются обычаи и ритуалы. 
Традиционное школьное мероприятие – форма деятельности, проявляющая ценности  

коллектива школы, объединяющая в процессе подготовки и ежегодного проведения 
обучающихся, педагогов, гостей. Форма проведения может ежегодно меняется,  
сохраняется смысл и цель. 

 
Деятельность по выбору обучающегося. 

 
Потребности и интересы старшеклассника изменяются, обогащается его опыт. 

 
Вариативная часть содержания программы должна это учитывает, предлагая конкурсную 
деятельность, проектную деятельность, клубную деятельность, добровольческую 
деятельность. В числе форм деятельности по выбору экскурсии, социальные школьные 
проекты. Ценностный выбор учащегося проявляется в деятельности, поэтому для проявления 
и становления ценностных ориентаций старшеклассников школа старается обеспечить 
максимально возможный спектр видов и форм деятельности (представлен ниже). 

 
 

Профессиональная ориентация 
 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие.  

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 
относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 
осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 
работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 
потенциального участника этих отношений (активное познание).  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 
т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» предполагает публичную презентацию 
различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 
закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 
ярмарочное гуляние. В школьной «Ярмарке профессий» принимают участие не только 
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные 
специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 
образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр 
реализуемых образовательных программ. Профориентационные экскурсии организуются на 
предприятия.  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 
планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.  

Предметная неделя включает в себя набор разнообразных мероприятий, состоит из 
презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 
предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к 
этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 
обязанностей работника на его рабочем месте. Профессиональные пробы реализуются в 
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ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе 
образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 
специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. В 
процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 
профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 
производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 
обучающимся обязанностей работника по профессии Олимпиады по предметам (предметным 
областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 
предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. 

 

Основные формы работы:  
 

Образовательные экскурсии на предприятия, организации;  
Предметные недели.  
Олимпиады по предметам 

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни. 

Представлены в п. 1.2. Таблица 1 «Планируемые личностные результаты» 
 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся.  
Критерии, показатели, формы оценки, представленные в Таблице 5 обеспечивают 

возможность организации мониторинга эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся в рамках внутренней системы оценки качества образования в 
образовательной организации. 

 
 

 Критерий   Показатели   Форма оценки 
 

       
 

Качество образовательного процесса     
 

       
 

1. 2.1.Качество  2.1.1.Цель деятельности Методика «Анализ
 

 организации  сформулирована корректно, качества формы
 

 образовательной  соответствует цели программы, организации 
 

 деятельности  реалистична и соответствует возрастным деятельности» 
 

 (деятельность с особенностям учащихся;    
 

 обучающимися)  2.2.2. Рефлексивный этап отражает Методика «Анализ
 

    полученные результаты в соответствии с урока»  
 

    целью.     
 

    2.2.3.  Используемая  
 

    технология/форма соответствует   
 

    возрастным особенностям   и   задачам  
 

    развития.     
 

2. 2.2. Качество 2.2.1. Качество организации Методика 
 

 организации  родительского собрания  
«Анализ качества  

 деятельности с 2.2.2.  Доля  родителей,  готовых  

   
 

 родителями  оказатьсодействиев организации формы организации 
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   образовательного процесса и обновлении деятельности»  
 

   условий его обеспечения.       
 

3 2.3.  2.3.1.Удовлетворенность  родителей Методика «Анализ
 

 
Удовлетворенность содержанием и формами деятельности,

качества формы
 

 организации  
 

           
 

 родителей характером  взаимоотношений с деятельности  
 

 
качеством педагогами. 

     Методика   
 

      «Качество   
 

            
 

 организации        образования: взгляд 
 

 
деятельности. 

       родителей» О.А.
 

        Лепневой, Е.А.  

          
 

          Тимошко   
 

4 2.4. Качество 2.4.1. Вариативность  форм повышения Методика  
 

 методической квалификации в школе.    «Анализ  программ 
 

 деятельности        и   плана ОО на
 

          учебный год»  
 

          Методика  
 

          «Итоги года»  
 

           
 

   2.4.2. Доля педагогов  школы – Методика  
 

   участников  форм  повышения анализа форм
 

   квалификации  вне школы.    повышения   
 

          квалификации по
 

          итогам года  
 

             
 

Качество условий            
 

         
 

1. Качество психолого Удовлетворенность  субъектов   
 

 –педагогической образовательных отношений психолого –    
 

 медико – педагогической медико – социальной   
 

 социальной поддержкой         
 

 поддержки           
 

 личностного           
 

 развития субъектов           
 

 образовательных           
 

 отношений           
 

2. Качество сетевого интенсивность  взаимодействия с   
 

 взаимодействия  при социальными институтами, социальными    
 

 реализации организациями,  отдельными  лицами  –    
 

 программы субъектами актуальных социальных   
 

   практик         
 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) 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. 
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 
с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц разрабатывается МАОУ «СОШ» п.Шимск. 

 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 
включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 
образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 
учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 
активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 
единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.  

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель  программы  коррекционной  работы  —  реализовать  систему  комплексной  
психолого-педагогической медико - социальной помощи обучающимся с особыми 
образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 
недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 
образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 
обеспечения психологической устойчивости.  

Задачи:  
организация диагностики для выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 
ситуацию;  

реализовать превентивные и коррекционно –развивающие программы;  
организовать профессиональное консультирование и профессиональной ориентации с 

учетом профессиограмм;  
осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями. 
 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов включает в себя 4 направления:  

- Диагностическое, 
- Информационно-просветительское, 
- Консультативное, 
- Коррекционно-развивающее. 
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Для реализации ПКР в школе создается служба комплексного психолого-медико-
социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, включающая специалистов: психолога, логопеда, медицинского работника.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 
попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 
образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 
социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются Положением о психолого-
медико-педагогическом консилиуме.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 
работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в 
образовательной организации медицинского работника администрация заключает с 
медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 
педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие 
социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской 
работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 
склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами 
организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а 
также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 
органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 
психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 
развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 
одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 
является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 
связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-
психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями 
и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 
тренингов.  

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-медико-педагогическому консилиуму 
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образовательной организации (ПМПк). Его цель – уточнение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 
ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). 
Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении  
в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных 
приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного 
материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в 
рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в 
программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают 
спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 
школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий.  

В состав ПМПк входят: психолог, логопед, социальный педагог, детский врач, 
педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк.  

Психолого-медико-педагогический консилиум организации собирается не реже двух 
раз в год. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 
следующих случаях:  

первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с 
ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 
разработки рабочей программы коррекционной работы);  

диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 
родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 
поведенческих проблем с целью их устранения);  

диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 
мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 
обучению;  

диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.  
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная.  
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 
программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.  

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 
конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 
ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 
индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

 
 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 
руководством специалистов 

 

Диагностическое направление работы включает:  
- выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических).  
- изучение особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию  
- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 
проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, психолог, логопед,). 
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Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 
учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 
основной образовательной программы, основные трудности.  

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 
особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости 
от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 
привлекаются разные специалисты.  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 
обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).  

Результаты диагностики доводятся до сведения педагогов на психолого-
педагогическом консилиуме.  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 
обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 
своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 
непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 
сотрудничество с педагогами и специалистами:  

Педагоги (учителя, классный руководитель) проводят консультативную работу с 
родителями по проблемам личностного развития, выбора и отбора необходимых 
приемов, способствующих оптимизации его обучения и воспитания. Режим консультаций 
очный.  

Психолог консультирует педагогов (режим консультаций очный), администрацию 
школы (режим консультаций очный).  

Консультативная работа психолога с родителями (режим консультаций очный) 
ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у старшеклассников проблем — 
академических и личностных.  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 
развития учащихся, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 
вариативному взаимодействию в поликультурном обществе.  

Для этого специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным 
педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 
программы «Навстречу друг другу», превентивные программы, программы методической 
поддержки педагогов. Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 
проявлениями включает следующие направления индивидуальных и подгрупповых 
коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-
бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы».  

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.  

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 
подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 
психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 
моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 
межличностных, социальных и др.).  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 
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выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 
методических объединений и ПМПК  

Информационно-просветительское направление работы способствует 
расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 
людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 
разрешения сложных жизненных ситуаций.  

Формы информирования: 
–   Выступления на родительских собраниях 

–   Памятки 

–   Инструкции 

–   Полезные советы  
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 
специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 
(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 
специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога),  
психологов, медицинских работников внутри организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля 
(в том числе – в образовательных холдингах); в сетевом взаимодействии педагогов и 
специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с 
ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с 
семьей; с другими институтами общества (профессиональными образовательными 
организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями 
дополнительного образования).  

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 
направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 
основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 
освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 
деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие 
задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 
материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ), использовать специальные методы и приемы.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 
коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 
нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 
нарушениями из разных классов параллели. 

 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами  
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 
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образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение  
в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. Личностные результаты представлены в разделе 1.1.  
Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и  взаимодействие в процессе совместной деятельности,  
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 
предотвращение конфликтов;  

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;  

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 
решения практических задач, применения различных методов познания;  

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 
источников;  

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 
целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 
высказывания, ее оформления;  

определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны  

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 
их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 
потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 
учебному предмету (предметам).  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 
метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.  

Предметные результаты:  
освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 
способностях и возможностях;  

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной  
в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-
волевых возможностях;  

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 
ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов  
с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 
государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 
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старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 
инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 
условиях6.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 
образцу, разработанному образовательной организацией.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 
учебных планов.  

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами;  

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого школой;  

изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных 
предметов, курсов (модулей). 
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3.2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и включает:  
- формы деятельности в школьном коллективе (ключевые  общешкольные  дела, 
традиционные мероприятия, социальные и школьные проекты);  

формы организации жизнедеятельности в первичном коллективе/ученических 
сообществ, в классах, разновозрастных объединениях по интересам, клубах; юношеских 
общественных объединениях, организациях.  

- социальные и профессиональные пробы ( погружение в деятельность организаций и 
предприятий по профилю деятельности, исследовательские экспедиции, подготовка и защита 
групповых и индивидуальных проектов и т.п.)  

деятельность   по   выбору   обучающихся   (предметные   кружки,   факультативы,  
ученические научные общества, клубы, школьные олимпиады по предметам программы 
средней школы, добровольческая деятельность);  

школьный оздоровительный лагерь /трудовой отряд/лагерь труда и отдых 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 10 КЛАССА 
 

(ФГОС СОО) 
 

I. Общие положения 
 

1.Нормативно правовые документы 
 

Учебный план МАОУ «СОШ» п.Шимск для 10-11- х классов на основе 
 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования 
 

на 2017-2019 учебный год разработан на основе 
 

федеральных нормативных документов: 
 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  
№1015(с изменениями) «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования от 
28.06.2016 №2/16-з,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1645 ,от 31.12.2015 №1578) 
 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на  
29.06.2011);  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 
 

предметов  по  выбору  из  обязательных  предметных  областей,  дополнительных  учебных 
 

предметов,  курсов  по  выбору  и  общих  для  включения  во  все  учебные  планы  учебных 
 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 
 

2. Организационно- педагогические условия 
 

Учебный план МАОУ «СОШ» п.Шимск, реализующий основную образовательную 
 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 
 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 
 

соответствии  с требованиями  ФГОС  СОО, организации  образовательной  деятельности, а 
 

также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 
 

распределение по классам (годам) обучения. 
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Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования -2 года, количество учебных занятий на 2 года на 1 обучающегося 

составляет 2380( не менее 2170, не более 2590). 
 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается согласно годовому календарному 

графику с учетом каникул, выходных дней и государственных праздников. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 
 

Продолжительность учебного года составляет  в 10 классе – 36 учебных  недель,  
в 11 классе -34 учебные недели.  

Количество учебных недель за два года обучения- 70. 
 

Учебный год в 10-11 классах состоит из двух полугодий.  
Продолжительность урока в 10-11-х классах  - 40 минут.  

Продолжительность учебной недели -5 дней. 
 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

не превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся – 34 часа в 
 

неделю I полугодие,36 часов в неделю при шестидневной рабочей неделе II полугодие в 10 

классе, 34 часа в неделю в 11 классе. 

 
 

Расписание звонков для 10-11 классов:  
1 урок  08.30 –0 9.10; 

 
2 урок  09.20 – 10.00; 

 
3 урок 10.10 – 10.50; 

 
4 урок 11.10 – 11.50; 

 
5 урок 12.10 – 12.50; 

 
6 урок 13.00 – 13.40; 

 
7 урок 13.50 – 14.30. 

 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 
образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 
учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, включает курсы, предметы, занятия, направленные на 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами 
и отражают специфику МАОУ «СОШ» п.Шимск. 
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Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 
 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждѐнный приказом 

Минобрнауки России от 18 июля 2016 года № 870 «Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 
 

Учебный план составлен на основе универсального профиля(1 вариант). На базовом 

уровне в учебный план включены следующие предметы, обязательные для обучения: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский ,немецкий»), «Физика», 

«Информатика», «Обществознание»,«Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 
 

На  углубленном  уровне  в учебный  план  включены следующие  предметы: 
 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», « История». 
 

Таким образом, выдержаны условия, предъявляемые к учебному плану ФГОС СОО: 
 

в нем предусмотрено изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС, 2 предмета изучаются на углубленном уровне(норма 

универсального профиля от 1 до 4 предметов). 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на выборе 

следующих предметов: естественные науки - «Химия», «Биология»; общественные науки - 

«Экономика», «Право», «География». Данные предметы изучаются на базовом уровне. 

 
В качестве элективных курсов обучающимися был сделан выбор в пользу 

следующих предметных областей: русский язык и литература-«Русский язык» 
 

В учебном плане отведены часы на выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и т.д. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом .В МАОУ «СОШ» п.Шимск на 2017/18 

учебный год избрана область деятельности социально-познавательная по теме «Летопись 

школы». 
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3.Перспективный учебный план универсального профиля (вариант 1) 

 
 Предметная  Учебный предмет Уро Кол 10  11 

 

 область     вень ичество    
 

        часов    
 

          
 

 Русский язык и Русский язык Б 70  1 1 
 

литература 
         

 

  Литература  Б 210  3 3 
 

         
 

 Математика и Математика: У 420  6 6 
 

информатика   алгебра и начала      
 

    математического       
 

    анализа, геометрия      
 

          
 

    Информатика Б 70  1 1 
 

         
 

 Иностранные  Иностранный язык Б 210  3 3 
 

языки            
 

          
 

 Естественные  Физика  Б 140  2 2 
 

науки            
 

         
 

 Астрономия  Астрономия Б 36  1 - 
 

          
 

 Общественные  История  У 280  4 4 
 

науки 
         

 

   Обществознание Б 140  2 2 
 

          
 

 Физическая  Физическая  Б 210  3 3 
 

культура,   экология   и культура        
 

основы безопасности 
       

 

Основы  Б 70  1 1 
 

жизнедеятельности  безопасности       
 

    жизнедеятельности       
 

          
 

    Индивидуальный - 70  1 1 
 

    проект «Летопись школы»      
 

           
 

 Часть,   География  Б 70  1 1 
 

формируемая 
         

 

  Биология  Б 70  1 1 
 

участниками 
         

 

  Химия  Б 70  1 1 
 

образовательных 
       

 

 Русский язык ЭК 140  2 2 
 

 

отношений 
        

 

  Экономика  Б 36  - 1 
 

           
 

    Право  Б 70  1 1 
 

            
 

 Итого часов в      34  34 
 

неделю:           
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4. Особенности преподавания отдельных предметов: 
 

4.1. Учебный предмет «Математика» в 10-11- классах изучается как два 

самостоятельных предмета на углубленном уровне: «Алгебра и начала математического 

анализа» в объѐме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объѐме 3 часов в неделю; 
 

4.2. Учебный предмет «Русский язык и литература» в 10-11- классах изучается 

как два самостоятельных предмета: «Русский язык» в объѐме 1 час в неделю и «Литература» 

в объѐме 3 часа в неделю; 
 

4.3. Учебный предмет «История» изучается на углублѐнном уровне в объѐме 4 часов 

в неделю. 
 

4.4. При изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

10 классе организуются учебные сборы по основам военной службы (далее – ОВС) в объѐме 

35 часов в соответствии с совместным приказом Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02. 2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в 

образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего образования и учебных пунктах». 
 

Учебные сборы проводятся с юношами 10-х классов в конце учебного года в рамках 

освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
 

4.5. Предметы, которые делятся на подгруппы: 
 

10 - 11 классы - английский язык, немецкий язык. 
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3.4 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования осуществляется через анализ 

результатов программ начального, основного и среднего общего образования «Результаты 

реализации программ», на методических объединениях педагогов. Психолого-

педагогическая поддержка педагогов обеспечивается через: методические семинары «Оценка 

метапредметных результатов на уроках», «Оценка личностных результатов в работе 

классного руководителя». индивидуальные консультации педагога –психолога работу над 

индивидуальным педагогическим исследованием участие семинарах по проблемам 

реализации ФГОС СОО самообразование - изучение литературы и опыта коллег, участие в 

дистанционных курсах повышения квалификации, вебинарах. 
 

3.5 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют 

целям и задачам образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН. Школа 

имеет лицензию на образовательную деятельность, свидетельство об аккредитации. 
 

Материально-техническая база ОУ обеспечивает реализацию общеобразовательных 

программ. В школе имеются: библиотека, столовая, кабинет русского языка, кабинет 

истории, кабинет математики, кабинет физики, кабинет химии, кабинет информатики, 

кабинет иностранного языка ,кабинет географии; учебные мастерские, спортивный зал, 

медицинский кабинет. Предметные кабинеты химии и физики оборудованы лабораториями 

для подготовки экспериментов. В образовательном учреждении оборудован 1 компьютерный 

класс с выходом в Интернет. Для обеспечения использования ЦОР (цифровых 

образовательных ресурсов) сетевых обучающих средств при изучении отдельных предметов 

имеются интерактивные доски. Состав периферийного оборудования включает в себя 

принтеры, сканеры, мультимедиа проекторы. 
 

3.6 Учебно-методическое, информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: – комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; – совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные каналы; – систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. Основными структурными элементами ИОС 
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являются: 1. информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 2. 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 3. 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 4. вычислительная и 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 5. прикладные программы, в том 

числе поддерживающие административную и финансовохозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). Важной 

частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 
 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивает: – информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; – планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; – 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; – мониторинг и 

фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; – мониторинг здоровья 

обучающихся; – современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; – дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

С целью обеспечения учебно-воспитательного процесса информационными ресурсами, 

ресурсами сети Интернет заключен договор с ПАО Ростелеком» на предоставление услуг 

связи. Кабинет информатики имеет доступ к сети Интернет со скоростью до 2 Мбит/сек. 

Информационно - техническое оснащение школы 
 

1 Количество компьютеров-61 
 

2 Количество компьютеров, использующихся в учебных целях-54 
 

3 Количество компьютеров, использующихся в административных целях-5 
 

4 Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет-14 
 

5 Количество компьютеров в классах информатики -14 
 

7 Количество интерактивных досок-10 
 

8 Количество мультимедийных проекторов-17 
 

9 Возможность пользования сетью Интернет обучающимися- Да 
 

10 Возможность пользования сетью Интернет педагогами- Да 
 

15 Наличие сайта -Да 
 

Информационно-техническое оснащение МАОУ «СОШ» п.Шимск позволяет 
 

реализовать  в  полном  объеме  образовательные  программы,  определяющие  ее  статус.  В 
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школе существует материально-техническая база, позволяющая использовать современные 

информационно-коммуникативные технологии, введены электронные журналы и 

электронные дневники. Таким образом, создана современная информационно-насыщенная 

образовательная среда. 
 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотека оснащена компьютером, имеет выход в Интернет. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными 12660 ед. и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия-145, методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего 

образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. Библиотека также содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 
 

3.7 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования  

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Деятельность педагогических работников регламентируется должностными инструкциями. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
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образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. 

Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638). Уровень 

квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в школе программах, 

профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших условий 

успешной реализации основной образовательной программы. 
 

Информация о составе педагогических кадров 
 

В школе работают 50 педагогов, среди них 5 награждены грамотой Министерства 

образования и науки РФ, 35 учителей имеют 1 квалификационную категорию. Таким 

образом, школа сегодня обеспечена высококачественным кадровым ресурсом. 

Педагогический коллектив школы остается стабильным, что позволяет планировать 

долгосрочные программы. Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и 

демократизацию образовательного процесса, повышение профессионального мастерства 

учителя до уровня современных требований. Школа обеспечила участие учителей в 

региональных семинарах, «круглых столах» педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений по вопросам реализации Федерального компонента 

государственного стандарта. С целью стимулирования деятельности педагогических 

работников осуществлено совершенствование оценки результативности труда педагогов с 

учетом тенденций развития общероссийской и региональной систем оценки качеств. 
 

3.8 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации. Муниципальное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«СОШ» п.Шимск осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 
 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования осуществляется в соответствии 
 

с нормативами, определяемыми органами государственной власти Новгородской области. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 
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одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего 

общего образования, включая: - расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования; - расходы на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения; - прочие расходы (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 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 предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. Органы местного самоуправления Шимского 

муниципального района вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое 
 

обеспечение предоставления среднего общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного органами власти Новгородской области. В 

соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. Реализация подхода нормативного 

финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих 

уровнях: межбюджетные отношения (бюджет Шимского муниципального района и 

Новгородской области) внутрибюджетные отношения (бюджет Шимского муниципального 

района и МАОУ «СОШ» п.Шимск); общеобразовательная организация. Порядок 

определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 
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региональном уровне следующих положений: сохранение уровня финансирования по 

статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы среднего общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); возможность использования нормативов 

не только на уровне межбюджетных отношений, но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 
 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы среднего общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития. Нормативные затраты на 

оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в Новгородской области. 
 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность Формирование фонда оплаты труда 

образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти Новгородской 

области, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 
 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
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работников образовательных организаций: фонд оплаты труда образовательной организации 

состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей 

доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; базовая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную заработную плату работников; рекомендуемое оптимальное 

значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема 

фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; базовая часть фонда оплаты 

труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей 
 

и специальной частей; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 
 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы среднего общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: соотношение базовой и 

стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение фонда оплаты труда руководящего, 
 

педагогического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; соотношение общей и специальной частей внутри 

базовой части фонда оплаты труда; порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. Пи распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Управляющего совета образовательной организации), выборного органа 

первичной профсоюзной организации. Для обеспечения требований ФГОС на основе 

проведенного анализа материальнотехнических условий реализации образовательной 

программы среднего общего образования образовательная организация: 
 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
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- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 
 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 
 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы среднего 

общего образования; 
 

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 
 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 
 

-на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
 

-по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (ЦДОД, Детская школа искусств, библиотека, сельский дом культуры); 
 

-за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 
 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с законом ( часть10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 10, ст. 2).). Примерный расчет нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 
 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации» ( часть 10, ст. 2). Финансовое обеспечение 

оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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3.9. Мониторинг и показатели оценки качества реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 
 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 
 

Оценке обязательно подлежат: 
 

-кадровые 
 

-психолого-педагогические 
 

-финансовые 
 

- материально-технические условии 
 

-учебно-методическое 
 

-информационное обеспечение; 
 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) образовательной организации. 
 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

 

3.10 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 
 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей 
 

и прогностической работы, включающей: 
 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; – установление 

степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 
 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 
 

По итогам анализа выявлены следующие необходимые изменения в имеющихся 

условиях: необходимо обеспечение всех учебных кабинетов персональными компьютерами в 

учебных кабинетах, в том числе 100%обновление компьютеров в кабинете информатики. 

Постепенное подключение к сети Интернет имеющихся в учебных кабинетах компьютеров. 

Для обеспечения изменений планируется организовать: 
 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
 

3.11. Контроль за состоянием системы условий 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 
Мероприятия 

Сроки 
 

мероприятий реализации  

 
 

   
 

 1. Наличие решения органа государственно-  
 

I. Нормативное общественного управления (совета школы,  
 

обеспечение введения управляющего совета, попечительского совета) или 2017 
 

ФГОС СОО иного локального акта о введении в образовательной  
 

 организации ФГОС СОО  
 

   
 

 2. Разработка и утверждение плана-графика 
2017  

 

введения ФГОС СОО 
 

  
 

   
 

 3. Обеспечение соответствия нормативной базы  
 

 школы требованиям ФГОС СОО (цели образовательной 
2017  

 

деятельности, режим занятий, финансирование,  

  
 

 материально-техническое обеспечение и др.)  
 

   
 

 4. Разработка на основе примерной основной  
 

 образовательной программы среднего общего 
Апрель-  

 
образования основной образовательной программы  

 май2017  

 

среднего общего образования образовательной 
 

  
 

 организации  
 

   
 

 5. Утверждение основной образовательной 
август2017  

 

программы образовательной организации 
 

  
 

   
 

 6. Приведение должностных инструкций  
 

 работников образовательной организации в соответствие  
 

 с требованиями ФГОС СОО и тарифно- август2017 
 

 квалификационными характеристиками и  
 

 профессиональным стандартом педагога  
 

   
 

 7. Определение списка учебников и учебных  
 

 пособий, используемых в образовательной деятельности 
Май2017  

 

в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный 
 

  
 

 перечень учебников  
 

   
 

 8. Разработка и корректировка локальных актов,  
 

 устанавливающих требования к различным объектам  
 

 инфраструктуры образовательной организации с учетом 2017 
 

 требований к минимальной оснащенности учебного  
 

 процесса  
 

   
 

 9. Доработка: 
Август 2017  

 

- образовательных программ (индивидуальных и 
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 др.);  
 

 - учебного плана;  
 

 - рабочих программ учебных предметов, курсов,  
 

 дисциплин, модулей;  
 

 - годового календарного учебного графика;  
 

 - положения об организации текущей и итоговой  
 

 оценки достижения обучающимися планируемых  
 

 результатов освоения основной образовательной  
 

 программы;  
 

 - положения о формах получения образования.  
 

   
 

II. Финансовое 
1. Определение объема расходов, необходимых 

 
 

обеспечение введения 
 

 

для реализации ООП и достижения планируемых 2017  

ФГОС среднего общего  

результатов 
 

 

образования 
 

 

  
 

   
 

 2. Корректировка локальных актов,  
 

 регламентирующих установление заработной платы  
 

 работников образовательной организации, в том числе 2017 
 

 стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров  
 

 премирования  
 

   
 

 3. Заключение дополнительных соглашений к 
Сентябрь 2017  

 

трудовому договору с педагогическими работниками 
 

  
 

   
 

III.   
 

Организационное 1. Обеспечение координации взаимодействия  
 

обеспечение введения участников образовательных отношений по организации 2017 
 

ФГОС среднего общего введения ФГОС СОО  
 

образования   
 

   
 

 2. Разработка и реализация моделей  
 

 взаимодействия организаций общего образования и  
 

 дополнительного образования детей и учреждений 2017 
 

 культуры и спорта, обеспечивающих организацию  
 

 внеурочной деятельности  
 

   
 

 3. Разработка и реализация системы мониторинга  
 

 образовательных потребностей обучающихся и  
 

 родителей (законных представителей) для 
2017  

 
проектирования учебного плана в части, формируемой 

 

  
 

 участниками образовательных отношений, и внеурочной  
 

 деятельности  
 

   
 

 4. Привлечение органов государственно- 
2017  

 
общественного управления образовательной 

 

  
 

   
 

 224  
 



 организацией к проектированию основной  
 

 образовательной программы среднего общего  
 

 образования  
 

   
 

IV. Кадровое   
 

обеспечение введения 1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
2017  

ФГОС среднего общего реализации ФГОС СОО 
 

 
 

образования   
 

   
 

 2. Создание (корректировка) плана-графика  
 

 повышения квалификации педагогических и 
2017  

 
руководящих работников образовательной организации 

 

  
 

 в связи с введением ФГОС СОО  
 

   
 

 3. Корректировка плана научно-методических  
 

 семинаров (внутришкольного повышения 
Март 2017  

 
квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

 

  
 

 ФГОС СОО  
 

   
 

V. Информационное 
1. Размещение на сайте образовательной В 

 

обеспечение введения  

организации информационных материалов о реализации течение  

ФГОС среднего общего 
 

ФГОС СОО реализации 
 

образования 
 

 

  
 

   
 

 2. Широкое информирование родительской В 
 

 общественности о введении ФГОС СОО и порядке течение 
 

 перехода на них реализации 
 

  
 

   
 

 3. Организация изучения общественного мнения 
В 

 

 по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения  

 течение  

 

возможных дополнений в содержание ООП 
 

 реализации 
 

 образовательной организации  
 

   
 

VI. Материально-   
 

техническое обеспечение 1. Анализ материально-технического 
2017  

введения ФГОС среднего обеспечения реализации ФГОС СОО 
 

 
 

общего образования   
 

   
 

 2. Обеспечение соответствия материально- В 
 

 технической базы образовательной организации течение 
 

 требованиям ФГОС СОО реализации 
 

  
 

   
 

 3. Обеспечение соответствия санитарно- В 
 

 течение  

 

гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН 
 

 реализации 
 

   
 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации В 
 

 ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда течение 
 

 работников образовательной организации реализации 
 

  
 

   
 

 5. Обеспечение соответствия информационно- В 
 

 течение  

 

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 
 

 реализации 
 

   
 

 
6. Обеспечение укомплектованности 

В 
 

 течение  
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 библиотечно-информационного центра печатными и реализации 
 

 электронными образовательными ресурсами  
 

   
 

 7. Наличие доступа образовательной организации 
В 

 

 к электронным образовательным ресурсам (ЭОР),  

 течение  

 

размещенным в федеральных, региональных и иных 
 

 реализации 
 

 базах данных  
 

   
 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 
В  

 
участников образовательной деятельности к  

 
течение  

 
информационным образовательным ресурсам в сети  

 
реализации  

 
Интернет  
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