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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (далее – ООП СОО) город-

ского округа Сухой Лог разработана коллективом МАОУ Гимназия №1, принята Управляю-

щим Советом гимназии (протокол №5 от 15.07.2021 г. ) в соответствии с:  

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования»: от 17.05.2012 г. №413 (с измененияи 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.);  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. №58824); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано 18.12.2020 г. №61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 г. №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 

(зарегистрировано 29.03.2021 г. №62900); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 г. № 9 «О внесении изменения в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован 20.04.2021 г. 

№63180); 

- Уставом МАОУ Гимназия №1. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/484602/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/484602/
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Разработка ООП СОО осуществлена с участием органов самоуправления гимназии 

(Управляющий Совет МАОУ Гимназия №1) с целью обеспечения государственно-

общественного характера управления образовательной организацией. Образовательная 

программа гимназии разработана с учётом особенностей гимназического образования, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений 

(обучающихся, педагогических работников, родителей (законных представителей 

обучающихся). 

При составлении ООП СОО учитывается особенность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность – это Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение (далее гимназия), его вид – гимназия (Свидетельство о государственной 

аккредитации №7501 от 14.05.2013 г., срок действия – до 14.05.2025 г.). В гимназии 

реализуются общеобразовательные программы с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по предметам гуманитарного профиля (литература, обществознание (включая 

экономику и право) и по предметам технологического профиля (математика, физика и 

информатика).  

Образовательная организация находится в центре города. Близко расположены 

Сухоложская школа искусств, музыкальная школа, городской стадион, д/к «Кристалл», 

дошкольные образовательные организации, городской краеведческий музей, городская 

библиотека им. А.С. Пушкина, что помогает развивать связи с партнерами по образованию. 

Гимназия известна в городе Сухой Лог высоким уровнем подготовки выпускников, 

прочными связями с другими образовательными организациями. Сегодня большая часть 

учителей - ее выпускники (46%). Все они имеют высшую (65%) и первую (30%) 

квалификационную категорию, являются активными участниками методических семинаров 

различного уровня, представляют свой опыт, публикуя работы в гимназических, областных, 

российских сборниках. Педагоги гимназии – члены экспертных комиссий Рабочей группы 

Аттестационной комиссии в городском округе Сухой Лог, комиссий при организации и 

проведении мероприятий в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», 

региональных предметных комиссий ЕГЭ, руководители муниципальных методических объ-

единений учителей-предметников, ведущие консультанты, тьюторы, педагоги-консультанты 

по введению ФГОС, использованию информационно-коммуникационных технологий в 

период введения и реализации ФГОС; по дистанционным образовательным технологиям, 

тьюторы, участники Всероссийского проекта «Дневник.RU», проектов базовой и 

стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» «Развитие 

открытости и самостоятельности образовательной организации в условиях введения ФГОС: 

государственно-общественное управление образованием» и «Эффективный контракт как 

механизм управления качеством образования, в том числе включающий независимую 

систему оценки качества образования», по поддержке школ, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты  и функционирующих в сложных социальных условиях. 

Директор гимназии, Липина Т.В. является куратором регионального проекта адресной 

методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты обучающихся (далее – ШАНС). Кроме того деятельность 

коллектива гимназии связана с работой гимназии в статусе Региональной инновационной 

площадки Свердловской области по теме: «Эффективные механизмы управления и оценки 

качества образования: новый взгляд на систему оценки результатов в образовательной 

организации» и является механизмом реализации в конкретных условиях приоритетных 

направлений национального проекта «Образование». 

Пилотное введение в МАОУ Гимназия №1 ФГОС СОО с 2015 года способствовало 

повышению результатов образования, его привлекательности для всех участников 

образовательных отношений и социума. 

В гимназии обучается примерно равное количество девочек и мальчиков, учащиеся 

распределяются по разным группам здоровья, большая часть отнесена ко второй группе. 

Есть обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 100% гимназистов заняты 

внеурочной деятельностью – как в образовательной организации, так и за её пределами. 
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Обучающиеся, их родители (законные представители), среди которых служащие, 

рабочие, предприниматели, хотят видеть в образовательной организации созданные условия 

для всестороннего развития обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей, 

подготовки к выбору индивидуальной образовательной траектории. В связи с эти миссия 

гимназии – создание условий для такой образовательной деятельности, продуктом которой 

будет социально активная личность, обладающая способностью эффективно и нестандартно 

решать новые жизненные проблемы, лидерскими качествами и успешной социализацией. 

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательной деятельности в 10-11 классах гимназии и направлена на реализацию 

прав учащихся на получение бесплатного качественного общего среднего образования с до-

полнительной (углубленной) подготовкой по предметам гуманитарного и технологического 

профилей, воспитание и социализацию учащихся, их самоидентификацию посредством лич-

ностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления.  

ООП СОО в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результа-

ты реализации программы, а также способы определения достижения этих целей и результа-

тов.  

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку;  

— планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО;  

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО.  

Содержательный раздел определяет содержание среднего общего образования в 

гимназии и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий при получении среднего об-

щего образования, включающую формирование компетенций учащихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

- рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельно-

сти;  

- рабочую программу воспитания;  

- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Целями реализации ООП СОО в МАОУ Гимназия №1 являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МАОУ Гимназия №1 

ООП СОО предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной 

образовательной программы;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 
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– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

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; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

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

личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный ООП СОО, рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 

обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы. 

ООП СОО при конструировании и осуществлении образовательной деятельности 

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

на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

ООП СОО МАОУ Гимназия №1 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 
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гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

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

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

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

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

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

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

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

ООП СОО МАОУ Гимназия №1 формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

ООП СОО формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

ООП СОО 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. 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

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

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение) основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся, в том числе участие в проектах; 

образовательные и социальные практики, образовательные события, организационное 

обеспечение учебной деятельности; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем 

обучения. Их в гимназии два: гуманитарный и технологический. С учетом потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) предусмотрены курсы естественно-

научной направленности.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется индивидуальной 

образовательной программой старшеклассника. Вариативность организации выражается в 

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности.  

 
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

 

 1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

 2) гражданская позиция  как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

 3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

 

 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 3) 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;  

 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

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.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Русский язык 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой си-

стемы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить:  

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, госу-

дарства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  включение 

в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Россий-

ской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интел-

лектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному насле-

дию и через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность 

чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической пре-

емственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литерату-

ра» включают результаты изучения учебных предметов:  

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) – требования к предметным резуль-

татам освоения базового курса русского языка и литературы отражают:  
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1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации;  

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

фератов, сочинений различных жанров;  

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

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8)способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказыва-

ниях;  

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-

нимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной лите-

ратуры;   

«Русский язык», «Литература» (углубленный уровень) – требования к предметным ре-

зультатам освоения углубленного курса русского языка и литературы должны включать тре-

бования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гу-

манитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развиваю-

щейся системе, о стилистических ресурсах языка;  

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

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

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

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функциональ-

но-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов;  

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использо-

вать его результаты в процессе практической речевой деятельности;  

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного ли-

тературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литератур-

ной критики.  

Обучение в МАОУ Гимназия №1 ведется на русском языке, который является для 

учащихся родным языком (на основании заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся). Изучение предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 
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литература» предметной области «Родной язык и родная литература» реализуется по 

блокам: 1 блок («Родной (русский) язык») изучается в 1 полугодии 10-го и 11-го классов; 2 

блок («Родная (русская) литература») изучается во 2 полугодии 10-го и 11-го классов).   

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает:  

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

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы;  

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;  

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений;  

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

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

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

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; 
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– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

богатстве и выразительности русского языка);  

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

– оценивать стилистические ресурсы языка;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

и официально-деловой сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– 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;  
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– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи.  

 

Литература 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации;  

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

фератов, сочинений различных жанров;  

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

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8)способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказыва-

ниях;  

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-

нимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной лите-

ратуры;   

 

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 
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текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

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

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

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

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе 

(периоду);  

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

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

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• 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: 
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• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

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

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

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

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

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

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

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

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

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

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в 

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

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

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

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

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

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

докладов и статей в специализированных изданиях. 
 

Родной (русский) язык, родная (русская) литература  

 

Родной (русский) язык 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка;  

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
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синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога;  

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

– 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;  
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– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– 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). 

 

Родная (русская) литература 

Выпускник научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя 

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

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной 

литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

–обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции; 
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– 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 когнотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения  новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

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

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

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

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

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

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

(периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник 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. 

 

Иностранный язык (английский)  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  
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2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с предоставителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

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

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
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– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

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

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

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

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

to phone my parents); 

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

talking; 

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

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

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

Perfect Continuous, Past Perfect; 
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– 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. 

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

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

как эквивалент страдательного залога; 

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

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

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

действий в прошлом; 

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

or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

  

История 

 

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

вого курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфи-

ке, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития Рос-

сии в глобальном мире; 

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

лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-

куссии по исторической тематике. 

 

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; 

– 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; 
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– 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. 

 

География 

 

«География» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения ба-

зового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в ре-

шении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
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3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о ди-

намике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-

странстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления зако-

номерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социаль-

но-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

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

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– 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; 



29 

– 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; 

– 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. 

 

Экономика 

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

базового курса экономики должны отражать: 

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

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, от-

дельных предприятий и государства; 
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2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и при-

нимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и обще-

ства в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реа-

лизовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базо-

вых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективно-

го исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, по-

купателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогопла-

тельщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современ-

ного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

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

тироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 
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; 
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– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

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

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 

теории. 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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 

«Право» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базово-

го курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, пра-

воотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как ос-

новном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, прави-

лах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения;  

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудово-

го, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, уме-

ний использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

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

образования: 

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

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых 

норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=2672#l0
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– 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; 

– 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: 
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– 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. 

 

«Право» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах;  

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации;  

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения;  

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;  

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях; 

11) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества;  

12) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе;  

13) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности;  

14) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;  

15) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами;  
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16) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

17) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

18) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий;  

19) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

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

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

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

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 
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– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

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

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

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

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 
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– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

Обществознание 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  
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5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базо-

вый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики 

должны отражать:  

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом язы-

ке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, по-

казательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-

вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстра-

ции решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах матема-

тического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, мо-

делях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометри-

ческих фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержа-

нием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятност-

ный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных ве-

личин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного кур-

са математики должны отражать:  

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом язы-

ке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, по-

казательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-



40 

вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстра-

ции решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах матема-

тического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, мо-

делях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометри-

ческих фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержа-

нием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятност-

ный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных ве-

личин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математи-

ки; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач;  

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать постро-

енные модели, интерпретировать полученный результат;  

12) сформированность представлений об основных понятиях математического анали-

за и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вы-

числения вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинато-

рики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их рас-

пределению. 

 

 Математика (базовый и углубленный уровень)  

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные 

результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник 

научится 

III. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Цели 

освоен

ия 

предм

ета 

Для 

использования в 

повседневной 

жизни и 

обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

не связанным с 

прикладным 

использованием 

Для развития 

мышления, 

использования в 

повседневной 

жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

не связанным с 

прикладным 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по 

специальностям, 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением 

научной и 

исследовательской 

деятельности в 

области 

математики и 
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математики 

 

использованием 

математики 

смежных наук 

 Требования к результатам 

Элеме

нты 

теори

и 

множ

еств и 

матем

атиче

ской 

логики 

 Оперировать 

на базовом 

уровне1 поня-

тиями: конеч-

ное множе-

ство, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отре-

зок, интервал;  

 оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тиями: утвер-

ждение, отри-

цание утвер-

ждения, ис-

тинные и лож-

ные утвержде-

ния, причина, 

следствие, 

частный слу-

чай общего 

утверждения, 

контрпример;   

 находить пе-

ресечение и 

объединение 

двух мно-

жеств, пред-

ставленных 

графически на 

числовой пря-

мой;  

 Оперировать2 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент мно-

жества, под-

множество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отре-

зок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой 

точкой, гра-

фическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, след-

ствие, част-

ный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлеж-

 Свободно опе-

рировать3 по-

нятиями: ко-

нечное множе-

ство, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и 

разность мно-

жеств, число-

вые множества 

на координат-

ной прямой, 

отрезок, ин-

тервал, полу-

интервал, 

промежуток с 

выколотой 

точкой, гра-

фическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 задавать мно-

жества пере-

числением и 

характеристи-

ческим свой-

ством; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, след-

 Достижение ре-

зультатов разде-

ла II; 

 оперировать по-

нятием опреде-

ления, основными 

видами определе-

ний, основными 

видами теорем;  

 понимать суть 

косвенного дока-

зательства; 

 оперировать по-

нятиями счетно-

го и несчетного 

множества; 

 применять ме-

тод математи-

ческой индукции 

для проведения 

рассуждений и 

доказательств и 

при решении за-

дач. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать 

теоретико-

множественный 

язык и язык логи-

ки для описания 

реальных процес-

сов и явлений, 

при решении за-

дач других учеб-

ных предметов 

                                           

 

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

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 строить на 

числовой пря-

мой подмно-

жество число-

вого множе-

ства, заданное 

простейшими 

условиями; 

 распознавать 

ложные 

утверждения, 

ошибки в рас-

суждениях,          

в том числе с 

использовани-

ем контрпри-

меров. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 использовать 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой для 

описания ре-

альных про-

цессов и явле-

ний; 

 проводить ло-

гические рас-

суждения в 

ситуациях по-

вседневной 

жизни 

ность эле-

мента мно-

жеству; 

 находить пе-

ресечение и 

объединение 

множеств, в 

том числе 

представлен-

ных графиче-

ски на число-

вой прямой и 

на координат-

ной плоско-

сти; 

 проводить до-

казательные 

рассуждения 

для обоснова-

ния истинно-

сти утвер-

ждений. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 использовать 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания ре-

альных про-

цессов и явле-

ний;  

 проводить до-

казательные 

рассуждения в 

ситуациях по-

вседневной 

жизни, при 

решении задач 

из других 

предметов 

ствие, частный 

случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлеж-

ность элемен-

та множеству; 

 находить пе-

ресечение и 

объединение 

множеств, в 

том числе 

представлен-

ных графиче-

ски на число-

вой прямой и 

на координат-

ной плоско-

сти; 

 проводить до-

казательные 

рассуждения 

для обоснова-

ния истинно-

сти утвержде-

ний. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 использовать 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания ре-

альных про-

цессов и явле-

ний; 

 проводить до-

казательные 

рассуждения в 

ситуациях по-

вседневной 

жизни, при 

решении задач 

из других 

предметов 

Числа  Оперировать  Свободно опе-  Свободно опе-  Достижение ре-
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и 

выраж

ения 

на базовом 

уровне поня-

тиями: целое 

число, дели-

мость чисел, 

обыкновенная 

дробь, деся-

тичная дробь, 

рациональное 

число, при-

ближённое 

значение чис-

ла, часть, доля, 

отношение, 

процент, по-

вышение и 

понижение на 

заданное чис-

ло процентов, 

масштаб;  

 оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тиями: лога-

рифм числа, 

тригонометри-

ческая окруж-

ность, градус-

ная мера угла, 

величина угла, 

заданного точ-

кой на триго-

нометриче-

ской окружно-

сти, синус, ко-

синус, тангенс 

и котангенс 

углов, имею-

щих произ-

вольную вели-

чину; 

 выполнять 

арифметиче-

ские действия 

с целыми и 

рациональны-

ми числами; 

 выполнять не-

сложные пре-

образования 

числовых вы-

ражений, со-

держащих 

рировать по-

нятиями: це-

лое число, де-

лимость чи-

сел, обыкно-

венная дробь, 

десятичная 

дробь, рацио-

нальное число, 

приближённое 

значение чис-

ла, часть, до-

ля, отноше-

ние, процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, 

масштаб; 

 приводить 

примеры чисел 

с заданными 

свойствами 

делимости; 

 оперировать 

понятиями: 

логарифм чис-

ла, тригоно-

метрическая 

окружность, 

радианная и 

градусная ме-

ра угла, вели-

чина угла, за-

данного точ-

кой на триго-

нометриче-

ской окружно-

сти, синус, ко-

синус, тангенс 

и котангенс 

углов, имею-

щих произ-

вольную вели-

чину, числа е и 

π; 

 выполнять 

арифметиче-

ские действия, 

сочетая уст-

ные и пись-

менные прие-

мы, применяя 

рировать по-

нятиями: 

натуральное 

число, множе-

ство натураль-

ных чисел, це-

лое число, 

множество це-

лых чисел, 

обыкновенная 

дробь, деся-

тичная дробь, 

смешанное 

число, рацио-

нальное число, 

множество ра-

циональных 

чисел, ирраци-

ональное чис-

ло, корень 

степени n, 

действитель-

ное число, 

множество 

действитель-

ных чисел, 

геометриче-

ская интерпре-

тация нату-

ральных, це-

лых, рацио-

нальных, дей-

ствительных 

чисел; 

 понимать и 

объяснять раз-

ницу между 

позиционной и 

непозицион-

ной системами 

записи чисел; 

 переводить 

числа из одной 

системы запи-

си (системы 

счисления) в 

другую; 

 доказывать и 

использовать 

признаки де-

лимости сум-

мы и произве-

дения при вы-

зультатов разде-

ла II; 

 свободно опери-

ровать числовы-

ми множествами 

при решении за-

дач; 

 понимать причи-

ны и основные 

идеи расширения 

числовых мно-

жеств; 

 владеть основ-

ными понятиями 

теории делимо-

сти при решении 

стандартных 

задач 

 иметь базовые 

представления о 

множестве ком-

плексных чисел; 

 свободно выпол-

нять тожде-

ственные преоб-

разования триго-

нометрических, 

логарифмиче-

ских, степенных 

выражений; 

 владеть форму-

лой бинома 

Ньютона; 

 применять при 

решении задач 

теорему о линей-

ном представле-

нии НОД; 

 применять при 

решении задач 

Китайскую тео-

рему об остат-

ках; 

 применять при 

решении задач 

Малую теорему 

Ферма;  

 уметь выполнять 

запись числа в 

позиционной си-

стеме счисления;  

 применять при 
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степени чисел, 

либо корни из 

чисел, либо 

логарифмы 

чисел; 

 сравнивать 

рациональные 

числа между 

собой; 

 оценивать и 

сравнивать с 

рациональны-

ми числами 

значения це-

лых степеней 

чисел, корней 

натуральной 

степени из чи-

сел, логариф-

мов чисел в 

простых слу-

чаях; 

 изображать 

точками на 

числовой пря-

мой целые и 

рациональные 

числа;  

 изображать 

точками на 

числовой пря-

мой целые 

степени чисел, 

корни нату-

ральной сте-

пени из чисел, 

логарифмы 

чисел в про-

стых случаях; 

 выполнять не-

сложные пре-

образования 

целых и дроб-

но-

рациональных 

буквенных 

выражений; 

 выражать в 

простейших 

случаях из ра-

венства одну 

переменную 

через другие; 

при необходи-

мости вычис-

лительные 

устройства;  

 находить зна-

чения корня 

натуральной 

степени, сте-

пени с рацио-

нальным пока-

зателем, лога-

рифма, ис-

пользуя при 

необходимо-

сти вычисли-

тельные 

устройства;  

 пользоваться 

оценкой и при-

кидкой при 

практических 

расчетах; 

 проводить по 

известным 

формулам и 

правилам пре-

образования 

буквенных вы-

ражений, 

включающих 

степени, кор-

ни, логарифмы 

и тригоно-

метрические 

функции; 

 находить зна-

чения число-

вых и буквен-

ных выраже-

ний, осу-

ществляя не-

обходимые 

подстановки и 

преобразова-

ния; 

 изображать 

схематически 

угол, величина 

которого вы-

ражена в гра-

дусах или ра-

дианах;  

 использовать 

полнении вы-

числений и 

решении за-

дач; 

 выполнять 

округление 

рациональных 

и иррацио-

нальных чисел 

с заданной 

точностью; 

 сравнивать 

действитель-

ные числа раз-

ными спосо-

бами; 

 упорядочивать 

числа, запи-

санные в виде 

обыкновенной 

и десятичной 

дроби, числа, 

записанные с 

использовани-

ем арифмети-

ческого квад-

ратного корня, 

корней степе-

ни больше 2; 

 находить НОД 

и НОК разны-

ми способами 

и использовать 

их при реше-

нии задач; 

 выполнять вы-

числения и 

преобразова-

ния выраже-

ний, содержа-

щих действи-

тельные числа, 

в том числе 

корни нату-

ральных сте-

пеней; 

 выполнять 

стандартные 

тождествен-

ные преобра-

зования три-

гонометриче-

ских, лога-

решении задач 

теоретико-

числовые функ-

ции: число и сум-

ма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при 

решении задач 

цепные дроби; 

 применять при 

решении задач 

многочлены с 

действительны-

ми и целыми ко-

эффициентами; 

 владеть поняти-

ями приводимый 

и неприводимый 

многочлен и при-

менять их при 

решении задач;  

 применять при 

решении задач 

Основную тео-

рему алгебры;  

 применять при 

решении задач 

простейшие 

функции ком-

плексной пере-

менной как гео-

метрические 

преобразования 
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 вычислять в 

простых слу-

чаях значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразова-

ния; 

 изображать 

схематически 

угол, величина 

которого вы-

ражена в гра-

дусах; 

 оценивать зна-

ки синуса, ко-

синуса, тан-

генса, котан-

генса конкрет-

ных углов.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

учебных 

предметов: 

 выполнять вы-

числения при 

решении задач 

практического 

характера;  

 выполнять 

практические 

расчеты с ис-

пользованием 

при необхо-

димости спра-

вочных мате-

риалов и вы-

числительных 

устройств; 

 соотносить 

реальные ве-

личины, ха-

рактеристики 

объектов 

окружающего 

мира с их кон-

кретными 

при решении 

задач таблич-

ные значения 

тригономет-

рических 

функций углов; 

 выполнять пе-

ревод величи-

ны угла из ра-

дианной меры 

в градусную и 

обратно. 
 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

учебных 

предметов: 

 выполнять 

действия с 

числовыми 

данными при 

решении задач 

практического 

характера и 

задач из раз-

личных обла-

стей знаний, 

используя при 

необходимо-

сти справоч-

ные материа-

лы и вычисли-

тельные 

устройства; 

 оценивать, 

сравнивать и 

использовать 

при решении 

практических 

задач число-

вые значения 

реальных ве-

личин, кон-

кретные чис-

ловые харак-

теристики 

объектов 

окружающего 

мира 

 

рифмических, 

степенных, 

иррациональ-

ных выраже-

ний. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 выполнять и 

объяснять 

сравнение ре-

зультатов вы-

числений при 

решении прак-

тических за-

дач, в том 

числе при-

ближенных 

вычислений, 

используя раз-

ные способы 

сравнений; 

 записывать, 

сравнивать, 

округлять 

числовые дан-

ные реальных 

величин с ис-

пользованием 

разных систем 

измерения;  

 составлять и 

оценивать 

разными спо-

собами число-

вые выраже-

ния при реше-

нии практиче-

ских задач и 

задач из дру-

гих учебных 

предметов 
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числовыми 

значениями; 

 использовать 

методы округ-

ления, при-

ближения и 

прикидки при 

решении прак-

тических задач 

повседневной 

жизни 

Уравн

ения и 

нераве

нства 

 

 Решать линей-

ные уравнения 

и неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

 решать лога-

рифмические 

уравнения ви-

да log a (bx + c) 

= d и про-

стейшие нера-

венства вида 

log a x < d; 

 решать пока-

зательные 

уравнения, ви-

да abx+c= d  

(где d можно 

представить в 

виде степени с 

основанием a) 

и простейшие 

неравенства 

вида ax < d    

(где d можно 

представить в 

виде степени с 

основанием 

a);. 

 приводить не-

сколько при-

меров корней 

простейшего 

тригонометри-

ческого урав-

нения вида: sin 

x = a,  cos x = 

a,  tg x = a, ctg 

x = a, где a – 

табличное 

значение соот-

ветствующей 

 Решать раци-

ональные, по-

казательные и 

логарифмиче-

ские уравнения 

и неравенства, 

простейшие 

иррациональ-

ные и триго-

нометриче-

ские уравне-

ния, неравен-

ства и их си-

стемы; 

 использовать 

методы реше-

ния уравнений: 

приведение к 

виду «произве-

дение равно 

нулю» или 

«частное рав-

но нулю», за-

мена перемен-

ных; 

 использовать 

метод интер-

валов для ре-

шения нера-

венств; 

 использовать 

графический 

метод для 

приближенно-

го решения 

уравнений и 

неравенств; 

 изображать 

на тригоно-

метрической 

окружности 

множество 

 Свободно опе-

рировать по-

нятиями: 

уравнение, не-

равенство, 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, яв-

ляющееся 

следствием 

другого урав-

нения, уравне-

ния, равно-

сильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразова-

ния уравне-

ний; 

 решать разные 

виды уравне-

ний и нера-

венств и их 

систем, в том 

числе некото-

рые уравнения 

3-й и 4-й сте-

пеней, дробно-

рациональные 

и иррацио-

нальные; 

 овладеть ос-

новными ти-

пами показа-

тельных, лога-

рифмических, 

иррациональ-

ных, степен-

ных уравнений 

и неравенств и 

стандартными 

 Достижение ре-

зультатов разде-

ла II; 

 свободно опреде-

лять тип и вы-

бирать метод 

решения показа-

тельных и лога-

рифмических 

уравнений и не-

равенств, ирра-

циональных урав-

нений и нера-

венств, триго-

нометрических 

уравнений и не-

равенств, их си-

стем; 

 свободно решать 

системы линей-

ных уравнений;  

 решать основные 

типы уравнений 

и неравенств с 

параметрами; 

 применять при 

решении задач 

неравенства Ко-

ши — Буняков-

ского, Бернулли; 

 иметь представ-

ление о неравен-

ствах между 

средними сте-

пенными 
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тригонометри-

ческой функ-

ции. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 составлять и 

решать урав-

нения и си-

стемы уравне-

ний при реше-

нии неслож-

ных практиче-

ских задач 

решений про-

стейших три-

гонометриче-

ских уравнений 

и неравенств; 

 выполнять 

отбор корней 

уравнений или 

решений нера-

венств в со-

ответствии с 

дополнитель-

ными условия-

ми и ограниче-

ниями. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

учебных 

предметов: 

 составлять и 

решать урав-

нения, систе-

мы уравнений 

и неравенства 

при решении 

задач других 

учебных пред-

метов; 

 использовать 

уравнения и 

неравенства 

для построе-

ния и исследо-

вания про-

стейших ма-

тематических 

моделей ре-

альных ситуа-

ций или при-

кладных за-

дач; 

 уметь интер-

претировать 

полученный 

при решении 

уравнения, не-

равенства или 

системы ре-

зультат, оце-

нивать его 

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 равносиль-

ных и нерав-

носильных 

преобразова-

ниях уравне-

ний и уметь их 

доказывать; 

 владеть мето-

дами решения 

уравнений, 

неравенств и 

их систем, 

уметь выби-

рать метод 

решения и 

обосновывать 

свой выбор; 

 использовать 

метод интер-

валов для ре-

шения нера-

венств, в том 

числе дробно-

рациональных 

и включаю-

щих в себя ир-

рациональные 

выражения; 

 решать алгеб-

раические 

уравнения и 

неравенства и 

их системы с 

параметрами 

алгебраиче-
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правдоподобие 

в контексте 

заданной ре-

альной ситуа-

ции или при-

кладной зада-

чи 

ским и графи-

ческим мето-

дами; 

 владеть раз-

ными метода-

ми доказа-

тельства нера-

венств; 

 решать урав-

нения в целых 

числах; 

 изображать 

множества на 

плоскости, за-

даваемые 

уравнениями, 

неравенствами 

и их система-

ми; 

 свободно ис-

пользовать 

тождествен-

ные преобра-

зования при 

решении урав-

нений и си-

стем уравне-

ний 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 составлять и 

решать урав-

нения, нера-

венства, их си-

стемы при ре-

шении задач 

других учеб-

ных предме-

тов; 

 выполнять 

оценку прав-

доподобия ре-

зультатов, по-

лучаемых при 

решении раз-

личных урав-

нений, нера-

венств и их 

систем при 
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решении задач 

других учеб-

ных предме-

тов; 

 составлять и 

решать урав-

нения и нера-

венства с па-

раметрами при 

решении задач 

других учеб-

ных предме-

тов; 

 составлять 

уравнение, не-

равенство или 

их систему, 

описывающие 

реальную си-

туацию или 

прикладную 

задачу, интер-

претировать 

полученные 

результаты; 

  использовать 

программные 

средства при 

решении от-

дельных клас-

сов уравнений 

и неравенств 

Функц

ии 
 Оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тиями: зави-

симость вели-

чин, функция, 

аргумент и 

значение 

функции, об-

ласть опреде-

ления и мно-

жество значе-

ний функции, 

график зави-

симости, гра-

фик функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоян-

ства, возраста-

ние на число-

 Оперировать 

понятиями: 

зависимость 

величин, функ-

ция, аргумент 

и значение 

функции, об-

ласть опреде-

ления и мно-

жество зна-

чений функ-

ции, график 

зависимости, 

график функ-

ции, нули 

функции, про-

межутки зна-

копостоян-

ства, возрас-

тание на чис-

ловом проме-

 Владеть поня-

тиями: зави-

симость вели-

чин, функция, 

аргумент и 

значение 

функции, об-

ласть опреде-

ления и мно-

жество значе-

ний функции, 

график зави-

симости, гра-

фик функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоян-

ства, возраста-

ние на число-

вом проме-

жутке, убыва-

 Достижение ре-

зультатов разде-

ла II; 

 владеть поняти-

ем асимптоты и 

уметь его приме-

нять при реше-

нии задач; 

 применять ме-

тоды решения 

простейших 

дифференциаль-

ных уравнений 

первого и второ-

го порядков 
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вом проме-

жутке, убыва-

ние на число-

вом проме-

жутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, пе-

риод; 

 оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тиями: прямая 

и обратная 

пропорцио-

нальность ли-

нейная, квад-

ратичная, ло-

гарифмиче-

ская и показа-

тельная функ-

ции, тригоно-

метрические 

функции;  

 распознавать 

графики эле-

ментарных 

функций: пря-

мой и обрат-

ной пропорци-

ональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмиче-

ской и показа-

тельной функ-

ций, тригоно-

метрических 

функций; 

 соотносить 

графики эле-

ментарных 

функций: пря-

мой и обрат-

ной пропорци-

ональности, 

линейной, 

квадратичной, 

жутке, убы-

вание на чис-

ловом проме-

жутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом про-

межутке, пе-

риодическая 

функция, пе-

риод, четная и 

нечетная 

функции; 

 оперировать 

понятиями: 

прямая и об-

ратная про-

порциональ-

ность, линей-

ная, квадра-

тичная, лога-

рифмическая и 

показательная 

функции, три-

гонометриче-

ские функции;  

 определять 

значение 

функции по 

значению ар-

гумента при 

различных 

способах за-

дания функ-

ции;  

 строить гра-

фики изучен-

ных функций; 

 описывать по 

графику и в 

простейших 

случаях по 

формуле пове-

дение и свой-

ства функций, 

находить по 

графику функ-

ции наиболь-

шие и 

наименьшие 

значения; 

ние на число-

вом проме-

жутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, пе-

риод, четная и 

нечетная 

функции; 

уметь приме-

нять эти поня-

тия при реше-

нии задач; 

 владеть поня-

тием степен-

ная функция; 

строить ее 

график и 

уметь приме-

нять свойства 

степенной 

функции при 

решении за-

дач; 

 владеть поня-

тиями показа-

тельная функ-

ция, экспонен-

та; строить их 

графики и 

уметь приме-

нять свойства 

показательной 

функции при 

решении за-

дач; 

 владеть поня-

тием логариф-

мическая 

функция; 

строить ее 

график и 

уметь приме-

нять свойства 

логарифмиче-

ской функции 

при решении 

задач; 
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логарифмиче-

ской и показа-

тельной функ-

ций, тригоно-

метрических 

функций с 

формулами, 

которыми они 

заданы; 

 находить по 

графику при-

ближённо зна-

чения функ-

ции в задан-

ных точках; 

 определять по 

графику свой-

ства функции 

(нули, проме-

жутки знако-

постоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и 

т.п.); 

 строить эскиз 

графика функ-

ции, удовле-

творяющей 

приведенному 

набору усло-

вий (проме-

жутки возрас-

тания / убыва-

ния, значение 

функции в за-

данной точке, 

точки экстре-

мумов и т.д.). 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 определять по 

графикам 

свойства ре-

альных про-

цессов и зави-

симостей 

 строить эскиз 

графика функ-

ции, удовле-

творяющей 

приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возраста-

ния/убывания, 

значение 

функции в за-

данной точке, 

точки экс-

тремумов, 

асимптоты, 

нули функции 

и т.д.); 

 решать урав-

нения, про-

стейшие си-

стемы урав-

нений, исполь-

зуя свойства 

функций и их 

графиков. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

учебных 

предметов: 

 определять по 

графикам и 

использовать 

для решения 

прикладных 

задач свой-

ства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, про-

межутки воз-

растания и 

убывания 

функции, про-

межутки зна-

копостоян-

ства, асимп-

тоты, период 

и т.п.);  

 владеть поня-

тиями триго-

нометрические 

функции; 

строить их 

графики и 

уметь приме-

нять свойства 

тригонометри-

ческих функ-

ций при реше-

нии задач; 

 владеть поня-

тием обратная 

функция; при-

менять это по-

нятие при ре-

шении задач; 

 применять при 

решении задач 

свойства 

функций: чет-

ность, перио-

дичность, 

ограничен-

ность; 

 применять при 

решении задач 

преобразова-

ния графиков 

функций; 

 владеть поня-

тиями число-

вая последова-

тельность, 

арифметиче-

ская и геомет-

рическая про-

грессия; 

 применять при 

решении задач 

свойства и 

признаки 

арифметиче-

ской и геомет-

рической про-

грессий.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

учебных 

предметов: 
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(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания, 

промежутки 

знакопостоян-

ства и т.п.);  

 интерпретиро-

вать свойства 

в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

 интерпрети-

ровать свой-

ства в кон-

тексте кон-

кретной 

практической 

ситуации;  

 определять по 

графикам про-

стейшие ха-

рактеристики 

периодических 

процессов в 

биологии, эко-

номике, музы-

ке, радиосвязи 

и др. (ампли-

туда, период и 

т.п.) 

 определять по 

графикам и 

использовать 

для решения 

прикладных 

задач свойства 

реальных про-

цессов и зави-

симостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функции, про-

межутки зна-

копостоянства, 

асимптоты, 

точки переги-

ба, период и 

т.п.);  

 интерпретиро-

вать свойства 

в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;.  

 определять по 

графикам про-

стейшие ха-

рактеристики 

периодических 

процессов в 

биологии, эко-

номике, музы-

ке, радиосвязи 

и др. (ампли-

туда, период и 

т.п.) 

Элеме

нты 

мате

матич

еского 

анализ

а 

 Оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тиями: произ-

водная функ-

ции в точке, 

касательная к 

графику 

функции, про-

изводная 

функции;  

 определять 

значение про-

 Оперировать 

понятиями: 

производная 

функции в 

точке, каса-

тельная к 

графику функ-

ции, производ-

ная функции; 

 вычислять 

производную 

одночлена, 

многочлена, 

 Владеть поня-

тием беско-

нечно убыва-

ющая геомет-

рическая про-

грессия и 

уметь приме-

нять его при 

решении за-

дач; 

 применять для 

решения задач 

теорию преде-

 Достижение ре-

зультатов разде-

ла II; 

 свободно владеть 

стандартным 

аппаратом ма-

тематического 

анализа для вы-

числения произ-

водных функции 

одной перемен-

ной; 

 свободно приме-
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изводной 

функции в 

точке по изоб-

ражению каса-

тельной к гра-

фику, прове-

денной в этой 

точке; 

 решать не-

сложные зада-

чи на приме-

нение связи 

между проме-

жутками мо-

нотонности и 

точками экс-

тремума 

функции, с 

одной сторо-

ны, и проме-

жутками зна-

копостоянства 

и нулями про-

изводной этой 

функции – с 

другой. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 пользуясь 

графиками, 

сравнивать 

скорости воз-

растания (ро-

ста, повыше-

ния, увеличе-

ния и т.п.) или 

скорости убы-

вания (паде-

ния, снижения, 

уменьшения и 

т.п.) величин в 

реальных про-

цессах; 

 соотносить 

графики ре-

альных про-

цессов и зави-

симостей с их 

описаниями, 

квадратного 

корня, произ-

водную суммы 

функций; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций, 

используя 

справочные 

материалы;  

 исследовать в 

простейших 

случаях функ-

ции на моно-

тонность, 

находить 

наибольшие и 

наименьшие 

значения 

функций, 

строить гра-

фики много-

членов и про-

стейших ра-

циональных 

функций с ис-

пользованием 

аппарата ма-

тематическо-

го анализа. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

учебных 

предметов: 

 решать при-

кладные зада-

чи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и 

других пред-

метов, связан-

ные с исследо-

ванием харак-

теристик ре-

альных про-

цессов, 

нахождением 

наибольших и 

лов; 

 владеть поня-

тиями беско-

нечно боль-

шие и беско-

нечно малые 

числовые по-

следователь-

ности и уметь 

сравнивать 

бесконечно 

большие и 

бесконечно 

малые после-

довательно-

сти;  

 владеть поня-

тиями: произ-

водная функ-

ции в точке, 

производная 

функции; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций;  

 исследовать 

функции на 

монотонность 

и экстремумы; 

 строить гра-

фики и приме-

нять к реше-

нию задач, в 

том числе с 

параметром; 

 владеть поня-

тием каса-

тельная к гра-

фику функции 

и уметь при-

менять его при 

решении за-

дач; 

 владеть поня-

тиями перво-

образная 

функция, 

определенный 

интеграл;  

 применять 

теорему Нью-

нять аппарат 

математическо-

го анализа для 

исследования 

функций и по-

строения графи-

ков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

 оперировать по-

нятием первооб-

разной функции 

для решения за-

дач; 

 овладеть основ-

ными сведениями 

об интеграле 

Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных 

ситуациях произ-

водными высших 

порядков; 

 уметь приме-

нять при реше-

нии задач свой-

ства непрерыв-

ных функций; 

 уметь приме-

нять при реше-

нии задач теоре-

мы Вейерштрас-

са;  

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (ме-

тоды решения 

уравнений, вы-

числения опреде-

ленного интегра-

ла); 

 уметь приме-

нять приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к ре-

шению задач 

естествознания; 

 владеть поняти-

ями вторая про-
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включающими 

характеристи-

ки скорости 

изменения 

(быстрый 

рост, плавное 

понижение и 

т.п.); 

 использовать 

графики ре-

альных про-

цессов для 

решения не-

сложных при-

кладных задач, 

в том числе 

определяя по 

графику ско-

рость хода 

процесса 

наименьших 

значений, ско-

рости и уско-

рения и т.п.; 

  интерпрети-

ровать полу-

ченные ре-

зультаты 

тона–

Лейбница и ее 

следствия для 

решения за-

дач. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

учебных 

предметов: 

 решать при-

кладные зада-

чи из биоло-

гии, физики, 

химии, эконо-

мики и других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

  интерпрети-

ровать полу-

ченные ре-

зультаты 

изводная, выпук-

лость графика 

функции и уметь 

исследовать 

функцию на вы-

пуклость 

Стат

истик

а и 

теори

я 

вероя

тност

ей, 

логика 

и 

комби

натор

ика 

 

 Оперировать 

на базовом 

уровне основ-

ными описа-

тельными ха-

рактеристика-

ми числового 

набора: сред-

нее арифмети-

ческое, медиа-

на, наиболь-

шее и 

наименьшее 

значения; 

 оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тиями: частота 

и вероятность 

события, слу-

чайный выбор, 

опыты с рав-

новозможны-

ми элементар-

ными событи-

ями; 

 Иметь пред-

ставление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных ве-

личинах и рас-

пределениях, о 

независимо-

сти случайных 

величин;  

 иметь пред-

ставление о 

математиче-

ском ожида-

нии и диспер-

сии случайных 

величин; 

 иметь пред-

ставление о 

нормальном 

распределении 

и примерах 

нормально 

распределен-

ных случайных 

величин; 

 Оперировать 

основными 

описательны-

ми характери-

стиками чис-

лового набора, 

понятием ге-

неральная со-

вокупность и 

выборкой из 

нее; 

 оперировать 

понятиями: 

частота и ве-

роятность со-

бытия, сумма 

и произведе-

ние вероятно-

стей, вычис-

лять вероятно-

сти событий 

на основе под-

счета числа 

исходов;  

 владеть ос-

новными по-

 Достижение ре-

зультатов разде-

ла II; 

 иметь представ-

ление о цен-

тральной пре-

дельной теореме; 

 иметь представ-

ление о выбороч-

ном коэффици-

енте корреляции 

и линейной ре-

грессии; 

 иметь представ-

ление о стати-

стических гипо-

тезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее 

уровне значимо-

сти; 

 иметь представ-

ление о связи эм-

пирических и 
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 вычислять ве-

роятности со-

бытий на ос-

нове подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 оценивать и 

сравнивать в 

простых слу-

чаях вероятно-

сти событий в 

реальной жиз-

ни; 

 читать, сопо-

ставлять, 

сравнивать, 

интерпретиро-

вать в простых 

случаях ре-

альные дан-

ные, представ-

ленные в виде 

таблиц, диа-

грамм, графи-

ков 

 понимать 

суть закона 

больших чисел 

и выборочного 

метода изме-

рения вероят-

ностей; 

 иметь пред-

ставление об 

условной веро-

ятности и о 

полной веро-

ятности, 

применять их 

в решении за-

дач; 

 иметь пред-

ставление о 

важных част-

ных видах рас-

пределений и 

применять их 

в решении за-

дач;  

 иметь пред-

ставление о 

корреляции 

случайных ве-

личин, о ли-

нейной регрес-

сии. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать ве-

роятности 

событий в ре-

альной жизни; 

 выбирать 

подходящие 

методы пред-

ставления и 

обработки 

данных; 

 уметь решать 

несложные 

задачи на 

применение 

закона боль-

нятиями ком-

бинаторики и 

уметь их при-

менять при 

решении за-

дач; 

 иметь пред-

ставление об 

основах тео-

рии вероятно-

стей; 

 иметь пред-

ставление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных ве-

личинах и 

распределени-

ях, о незави-

симости слу-

чайных вели-

чин; 

 иметь пред-

ставление о 

математиче-

ском ожида-

нии и диспер-

сии случайных 

величин; 

 иметь пред-

ставление о 

совместных 

распределени-

ях случайных 

величин; 

 понимать суть 

закона боль-

ших чисел и 

выборочного 

метода изме-

рения вероят-

ностей; 

 иметь пред-

ставление о 

нормальном 

распределении 

и примерах 

нормально 

распределен-

ных случай-

ных величин; 

 иметь пред-

ставление о 

теоретических 

распределений; 

 иметь представ-

ление о кодиро-

вании, двоичной 

записи, двоичном 

дереве; 

 владеть основ-

ными понятиями  

теории графов 

(граф, вершина, 

ребро, степень 

вершины, путь в 

графе) и уметь 

применять их 

при решении за-

дач; 

 иметь представ-

ление о деревьях 

и уметь приме-

нять при реше-

нии задач; 

 владеть поняти-

ем связность и 

уметь приме-

нять компонен-

ты связности 

при решении за-

дач; 

 уметь осуществ-

лять пути по ре-

брам, обходы ре-

бер и вершин 

графа; 

 иметь представ-

ление об эйлеро-

вом и гамильто-

новом пути, 

иметь представ-

ление о трудно-

сти задачи 

нахождения га-

мильтонова пу-

ти; 

 владеть поняти-

ями конечные и 

счетные множе-

ства и уметь их 

применять при 

решении задач;  

 уметь приме-

нять метод ма-

тематической 
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ших чисел в 

социологии, 

страховании, 

здравоохране-

нии, обеспече-

нии безопасно-

сти населения 

в чрезвычай-

ных ситуациях 

корреляции 

случайных ве-

личин.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать ве-

роятности со-

бытий в ре-

альной жизни; 

 выбирать ме-

тоды подхо-

дящего пред-

ставления и 

обработки 

данных 

индукции; 

 уметь приме-

нять принцип 

Дирихле при ре-

шении задач 

Текст

овые 

задачи 

 Решать не-

сложные тек-

стовые задачи 

разных типов; 

 анализировать 

условие зада-

чи, при необ-

ходимости 

строить для ее 

решения ма-

тематическую 

модель;  

 понимать и 

использовать 

для решения 

задачи инфор-

мацию, пред-

ставленную в 

виде текстовой 

и символьной 

записи, схем, 

таблиц, диа-

грамм, графи-

ков, рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, со-

держащемуся 

в условии за-

дачи; 

 использовать 

логические 

рассуждения 

при решении 

 Решать зада-

чи разных ти-

пов, в том 

числе задачи 

повышенной 

трудности; 

 выбирать оп-

тимальный 

метод реше-

ния задачи, 

рассматривая 

различные 

методы; 

 строить мо-

дель решения 

задачи, прово-

дить доказа-

тельные рас-

суждения; 

 решать зада-

чи, требую-

щие перебора 

вариантов, 

проверки усло-

вий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать 

и интерпре-

тировать ре-

зультаты в 

контексте 

условия зада-

 Решать разные 

задачи повы-

шенной труд-

ности; 

 анализировать 

условие зада-

чи, выбирать 

оптимальный 

метод решения 

задачи, рас-

сматривая раз-

личные мето-

ды; 

 строить мо-

дель решения 

задачи, прово-

дить доказа-

тельные рас-

суждения при 

решении зада-

чи; 

 решать задачи, 

требующие 

перебора ва-

риантов, про-

верки условий, 

выбора опти-

мального ре-

зультата; 

 анализировать 

и интерпрети-

ровать полу-

ченные реше-

 Достижение ре-

зультатов разде-

ла II 
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задачи; 

 работать с из-

быточными 

условиями, 

выбирая из 

всей инфор-

мации, дан-

ные, необхо-

димые для 

решения зада-

чи; 

 осуществлять 

несложный 

перебор воз-

можных ре-

шений, выби-

рая из них оп-

тимальное по 

критериям, 

сформулиро-

ванным в 

условии; 

 анализировать 

и интерпрети-

ровать полу-

ченные реше-

ния в контек-

сте условия 

задачи, выби-

рать решения, 

не противоре-

чащие контек-

сту; 

 решать задачи 

на расчет сто-

имости поку-

пок, услуг, по-

ездок и т.п.; 

 решать не-

сложные зада-

чи, связанные 

с долевым 

участием во 

владении 

фирмой, пред-

приятием, не-

движимостью; 

 решать задачи 

на простые 

проценты (си-

стемы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление 

чи, выбирать 

решения, не 

противореча-

щие контек-

сту;   

 переводить 

при решении 

задачи инфор-

мацию из од-

ной формы в 

другую, ис-

пользуя при 

необходимо-

сти схемы, 

таблицы, гра-

фики, диа-

граммы; 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 решать прак-

тические за-

дачи и задачи 

из других 

предметов 

ния в контек-

сте условия 

задачи, выби-

рать решения, 

не противоре-

чащие контек-

сту;   

 переводить 

при решении 

задачи инфор-

мацию из од-

ной формы за-

писи в другую, 

используя при 

необходимо-

сти схемы, 

таблицы, гра-

фики, диа-

граммы. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 решать прак-

тические зада-

чи и задачи из 

других пред-

метов 
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сложных про-

центов в раз-

личных схемах 

вкладов, кре-

дитов и ипо-

тек; 

 решать прак-

тические зада-

чи, требующие 

использования 

отрицатель-

ных чисел: на 

определение 

температуры, 

на определе-

ние положения 

на временнóй 

оси (до нашей 

эры и после), 

на движение 

денежных 

средств (при-

ход/расход), 

на определе-

ние глуби-

ны/высоты и 

т.п.; 

 использовать 

понятие мас-

штаба для 

нахождения 

расстояний и 

длин на кар-

тах, планах 

местности, 

планах поме-

щений, вы-

кройках, при 

работе на ком-

пьютере и т.п.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 решать не-

сложные прак-

тические зада-

чи, возникаю-

щие в ситуа-

циях повсе-

дневной жиз-

ни 
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Геоме

трия 
 Оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тиями: точка, 

прямая, плос-

кость в про-

странстве, па-

раллельность 

и перпендику-

лярность пря-

мых и плоско-

стей; 

 распознавать 

основные ви-

ды многогран-

ников (призма, 

пирамида, 

прямоуголь-

ный паралле-

лепипед, куб); 

 изображать 

изучаемые фи-

гуры от руки и 

с применением 

простых чер-

тежных ин-

струментов; 

 делать (вы-

носные) плос-

кие чертежи из 

рисунков про-

стых объем-

ных фигур: 

вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать ин-

формацию о 

простран-

ственных гео-

метрических 

фигурах, пред-

ставленную на 

чертежах и 

рисунках; 

 применять 

теорему Пифа-

гора при вы-

числении эле-

ментов сте-

реометриче-

ских фигур; 

 находить объ-

емы и площа-

 Оперировать 

понятиями: 

точка, пря-

мая, плос-

кость в про-

странстве, 

параллель-

ность и пер-

пендикуляр-

ность прямых 

и плоскостей; 

 применять для 

решения задач 

геометриче-

ские факты, 

если условия 

применения 

заданы в явной 

форме; 

 решать зада-

чи на нахож-

дение геомет-

рических вели-

чин по образ-

цам или алго-

ритмам; 

 делать (вы-

носные) плос-

кие чертежи 

из рисунков 

объемных фи-

гур, в том 

числе рисо-

вать вид свер-

ху, сбоку, 

строить сече-

ния много-

гранников; 

 извлекать, 

интерпрети-

ровать и пре-

образовывать 

информацию о 

геометриче-

ских фигурах, 

представлен-

ную на чер-

тежах; 

 применять 

геометриче-

ские факты 

для решения 

задач, в том 

 Владеть гео-

метрическими 

понятиями при 

решении задач 

и проведении 

математиче-

ских рассуж-

дений; 

 самостоятель-

но формули-

ровать опре-

деления гео-

метрических 

фигур, выдви-

гать гипотезы 

о новых свой-

ствах и при-

знаках геомет-

рических фи-

гур и обосно-

вывать или 

опровергать 

их, обобщать 

или конкрети-

зировать ре-

зультаты на 

новых классах 

фигур, прово-

дить в не-

сложных слу-

чаях класси-

фикацию фи-

гур по различ-

ным основа-

ниям; 

 исследовать 

чертежи, 

включая ком-

бинации фи-

гур, извлекать, 

интерпретиро-

вать и преоб-

разовывать 

информацию, 

представлен-

ную на черте-

жах; 

 решать задачи 

геометриче-

ского содер-

жания, в том 

числе в ситуа-

циях, когда 

 Иметь пред-

ставление об ак-

сиоматическом 

методе; 

 владеть поняти-

ем геометриче-

ские места то-

чек в простран-

стве и уметь 

применять их для 

решения задач; 

 уметь приме-

нять для решения 

задач свойства 

плоских и дву-

гранных углов, 

трехгранного уг-

ла, теоремы ко-

синусов и синусов 

для трехгранного 

угла;   

 владеть поняти-

ем перпендику-

лярное сечение 

призмы и уметь 

применять его 

при решении за-

дач;  

 иметь представ-

ление о двой-

ственности пра-

вильных много-

гранников;  

 владеть поняти-

ями центральное 

и параллельное 

проектирование 

и применять их 

при построении 

сечений много-

гранников мето-

дом проекций; 

 иметь представ-

ление о разверт-

ке многогранника 

и кратчайшем 

пути на поверх-

ности много-

гранника; 

 иметь представ-

ление о кониче-

ских сечениях;  

 иметь представ-
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ди поверхно-

стей простей-

ших много-

гранников с 

применением 

формул; 

 распознавать 

основные ви-

ды тел враще-

ния (конус, 

цилиндр, сфе-

ра и шар); 

 находить объ-

емы и площа-

ди поверхно-

стей простей-

ших много-

гранников и 

тел вращения 

с применением 

формул. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении дру-

гих предме-

тов: 

 соотносить 

абстрактные 

геометриче-

ские понятия и 

факты с ре-

альными жиз-

ненными объ-

ектами и ситу-

ациями; 

 использовать 

свойства про-

странственных 

геометриче-

ских фигур 

для решения 

типовых задач 

практического 

содержания; 

 соотносить 

площади по-

верхностей тел 

одинаковой 

формы раз-

личного раз-

мера; 

 соотносить 

числе предпо-

лагающих не-

сколько шагов 

решения;  

 описывать 

взаимное рас-

положение 

прямых и 

плоскостей в 

простран-

стве; 

 формулиро-

вать свойства 

и признаки фи-

гур; 

 доказывать 

геометриче-

ские утвер-

ждения; 

 владеть стан-

дартной клас-

сификацией 

простран-

ственных фи-

гур (пирами-

ды, призмы, 

параллелепи-

педы);  

 находить объ-

емы и площади 

поверхностей 

геометриче-

ских тел с 

применением 

формул; 

 вычислять 

расстояния и 

углы в про-

странстве. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 использовать 

свойства гео-

метрических 

фигур для ре-

шения задач 

практического 

характера и 

задач из дру-

алгоритм ре-

шения не сле-

дует явно из 

условия, вы-

полнять необ-

ходимые для 

решения зада-

чи дополни-

тельные по-

строения, ис-

следовать воз-

можность 

применения 

теорем и фор-

мул для реше-

ния задач; 

 уметь форму-

лировать и до-

казывать гео-

метрические 

утверждения; 

 владеть поня-

тиями стерео-

метрии: приз-

ма, параллеле-

пипед, пира-

мида, тетра-

эдр; 

 иметь пред-

ставления об 

аксиомах сте-

реометрии и 

следствиях из 

них и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 уметь строить 

сечения мно-

гогранников с 

использовани-

ем различных 

методов, в том 

числе и метода 

следов; 

 иметь пред-

ставление о 

скрещиваю-

щихся прямых 

в пространстве 

и уметь нахо-

дить угол и 

расстояние 

ление о касаю-

щихся сферах и 

комбинации тел 

вращения и 

уметь приме-

нять их при ре-

шении задач; 

 применять при 

решении задач 

формулу рассто-

яния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами зада-

ния прямой урав-

нениями и уметь 

применять при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач и 

доказательстве 

теорем вектор-

ный метод и ме-

тод координат;  

 иметь представ-

ление об аксио-

мах объема, при-

менять формулы 

объемов прямо-

угольного парал-

лелепипеда, 

призмы и пира-

миды, тетраэд-

ра при решении 

задач; 

 применять тео-

ремы об отно-

шениях объемов 

при решении за-

дач; 

 применять инте-

грал для вычисле-

ния объемов и 

поверхностей 

тел вращения, 

вычисления пло-

щади сфериче-

ского пояса и 

объема шарового 

слоя;  

 иметь представ-

ление о движени-

ях в простран-
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объемы сосу-

дов одинако-

вой формы 

различного 

размера; 

 оценивать 

форму пра-

вильного мно-

гогранника 

после спилов, 

срезов и т.п. 

(определять 

количество 

вершин, ребер 

и граней полу-

ченных много-

гранников)  

гих областей 

знаний  

между ними; 

 применять 

теоремы о па-

раллельности 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве 

при решении 

задач; 

 уметь приме-

нять парал-

лельное про-

ектирование 

для изображе-

ния фигур; 

 уметь приме-

нять перпен-

дикулярности 

прямой и 

плоскости при 

решении за-

дач; 

 владеть поня-

тиями ортого-

нальное про-

ектирование, 

наклонные и 

их проекции, 

уметь приме-

нять теорему о 

трех перпен-

дикулярах при 

решении за-

дач; 

 владеть поня-

тиями рассто-

яние между 

фигурами в 

пространстве, 

общий пер-

пендикуляр 

двух скрещи-

вающихся 

прямых и 

уметь приме-

нять их при 

решении за-

дач; 

 владеть поня-

тием угол 

между прямой 

и плоскостью 

и уметь при-

стве: параллель-

ном переносе, 

симметрии от-

носительно плос-

кости, цен-

тральной сим-

метрии, поворо-

те относительно 

прямой, винто-

вой симметрии, 

уметь приме-

нять их при ре-

шении задач; 

 иметь представ-

ление о площади 

ортогональной 

проекции; 

 иметь представ-

ление о трех-

гранном и много-

гранном угле и 

применять свой-

ства плоских уг-

лов многогранно-

го угла при реше-

нии задач; 

 иметь представ-

ления о преобра-

зовании подобия, 

гомотетии и 

уметь приме-

нять их при ре-

шении задач; 

  уметь решать 

задачи на плос-

кости методами 

стереометрии; 

 уметь приме-

нять формулы 

объемов при ре-

шении задач 
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менять его при 

решении за-

дач; 

 владеть поня-

тиями дву-

гранный угол, 

угол между 

плоскостями, 

перпендику-

лярные плос-

кости и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 владеть поня-

тиями призма, 

параллелепи-

пед и приме-

нять свойства 

параллелепи-

педа при ре-

шении задач; 

 владеть поня-

тием прямо-

угольный па-

раллелепипед 

и применять 

его при реше-

нии задач; 

 владеть поня-

тиями пира-

мида, виды 

пирамид, эле-

менты пра-

вильной пира-

миды и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь пред-

ставление о 

теореме Эйле-

ра, правиль-

ных много-

гранниках;  

 владеть поня-

тием площади 

поверхностей 

многогранни-

ков и уметь 

применять его 

при решении 

задач; 
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 владеть поня-

тиями тела 

вращения (ци-

линдр, конус, 

шар и сфера), 

их сечения и 

уметь приме-

нять их при 

решении за-

дач; 

 владеть поня-

тиями каса-

тельные пря-

мые и плоско-

сти и уметь 

применять из 

при решении 

задач; 

 иметь пред-

ставления о 

вписанных и 

описанных 

сферах и 

уметь приме-

нять их при 

решении за-

дач; 

 владеть поня-

тиями объем, 

объемы мно-

гогранников, 

тел вращения 

и применять 

их при реше-

нии задач; 

 иметь пред-

ставление о 

развертке ци-

линдра и ко-

нуса, площади 

поверхности 

цилиндра и 

конуса, уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь пред-

ставление о 

площади сфе-

ры и уметь 

применять его 

при решении 

задач; 
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 уметь решать 

задачи на ком-

бинации мно-

гогранников и 

тел вращения; 

 иметь пред-

ставление о 

подобии в 

пространстве 

и уметь ре-

шать задачи на 

отношение 

объемов и 

площадей по-

верхностей 

подобных фи-

гур. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 составлять с 

использовани-

ем свойств 

геометриче-

ских фигур 

математиче-

ские модели 

для решения 

задач практи-

ческого харак-

тера и задач из 

смежных дис-

циплин, ис-

следовать по-

лученные мо-

дели и интер-

претировать 

результат 

Векто

ры и 

коорди

наты 

в 

прост

ранст

ве 

 Оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тием декарто-

вы координа-

ты в простран-

стве;  

 находить ко-

ординаты 

вершин куба и 

прямоугольно-

го параллеле-

пипеда 

 Оперировать 

понятиями де-

картовы ко-

ординаты в 

пространстве, 

вектор, мо-

дуль вектора, 

равенство 

векторов, ко-

ординаты 

вектора, угол 

между векто-

рами, скаляр-

 Владеть поня-

тиями векторы 

и их коорди-

наты; 

 уметь выпол-

нять операции 

над векторами; 

 использовать 

скалярное 

произведение 

векторов при 

решении за-

дач; 

 Достижение ре-

зультатов разде-

ла II; 

 находить объем 

параллелепипеда 

и тетраэдра, за-

данных коорди-

натами своих 

вершин; 

 задавать прямую 

в пространстве; 

 находить рас-

стояние от точ-
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ное произведе-

ние векторов, 

коллинеарные 

векторы; 

 находить рас-

стояние меж-

ду двумя точ-

ками, сумму 

векторов и 

произведение 

вектора на 

число, угол 

между векто-

рами, скаляр-

ное произведе-

ние, расклады-

вать вектор 

по двум некол-

линеарным 

векторам; 

 задавать 

плоскость 

уравнением в 

декартовой 

системе коор-

динат; 

 решать про-

стейшие зада-

чи введением 

векторного 

базиса 

 применять 

уравнение 

плоскости, 

формулу рас-

стояния между 

точками, 

уравнение 

сферы при 

решении за-

дач; 

 применять 

векторы и ме-

тод координат 

в пространстве 

при решении 

задач  

 

ки до плоскости 

в системе коор-

динат; 

 находить рас-

стояние между 

скрещивающими-

ся прямыми, за-

данными в си-

стеме координат 

Истор

ия 

мате

матик

и 

 

 Описывать от-

дельные вы-

дающиеся ре-

зультаты, по-

лученные в 

ходе развития 

математики 

как науки; 

 знать примеры 

математиче-

ских открытий 

и их авторов в 

связи с отече-

ственной и 

всемирной ис-

торией; 

 понимать роль 

математики в 

развитии Рос-

сии 

 Представлять 

вклад выдаю-

щихся мате-

матиков в 

развитие ма-

тематики и 

иных научных 

областей; 

 понимать роль 

математики в 

развитии Рос-

сии 

 Иметь пред-

ставление о 

вкладе выда-

ющихся мате-

матиков в раз-

витие науки; 

 понимать роль 

математики в 

развитии Рос-

сии 

Достижение 

результатов раздела 

II 

Мето

ды 
 Применять 

известные ме-

 Использовать 

основные ме-

 Использовать 

основные ме-

 Достижение ре-

зультатов разде-



66 

мате

матик

и 

тоды при ре-

шении стан-

дартных мате-

матических 

задач; 

 замечать и ха-

рактеризовать 

математиче-

ские законо-

мерности в 

окружающей 

действитель-

ности; 

 приводить 

примеры ма-

тематических 

закономерно-

стей в приро-

де, в том числе 

характеризу-

ющих красоту 

и совершен-

ство окружа-

ющего мира и 

произведений 

искусства 

тоды доказа-

тельства, 

проводить до-

казательство 

и выполнять 

опроверже-

ние; 

 применять ос-

новные мето-

ды решения 

математиче-

ских задач; 

 на основе ма-

тематических 

закономерно-

стей в приро-

де характери-

зовать красо-

ту и совер-

шенство 

окружающего 

мира и произ-

ведений искус-

ства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникаци-

онные систе-

мы при реше-

нии матема-

тических за-

дач 

тоды доказа-

тельства, про-

водить доказа-

тельство и вы-

полнять опро-

вержение; 

 применять ос-

новные мето-

ды решения 

математиче-

ских задач; 

 на основе ма-

тематических 

закономерно-

стей в природе 

характеризо-

вать красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и произ-

ведений искус-

ства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникаци-

онные системы 

при решении 

математиче-

ских задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных 

вычислений 

для исследова-

ния математи-

ческих объек-

тов 

ла II; 

 применять ма-

тематические 

знания к исследо-

ванию окружа-

ющего мира (мо-

делирование фи-

зических процес-

сов, задачи эко-

номики) 

 

 

Информатика 

 

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

базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 
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3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке програм-

мы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программиро-

вания и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про-

грамм по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; по-

нимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Ин-

тернете. 

 

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; 
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– 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. 

 

«Информатика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам осво-

ения углубленного курса информатики должны отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира;  

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции;  

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;  
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5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений;  

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами;  

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

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 

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; 
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– 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, 

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; 
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– 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;  

– 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; 
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– 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. 

 

 Физика 

«Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базо-

вого курса физики должны отражать: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; пони-

мание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако-

нами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измере-

ний, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные ре-

зультаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повсе-

дневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 
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; 
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– 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; 
– 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. 

 

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

углубленного курса физики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях;  

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  
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4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 

с позиций экологической безопасности. 

 

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. 

 

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; 
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– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 
Астрономия  

 

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

учебного предмета должны отражать:  

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятель-

ности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

- знать/понимать: смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; смысл физического закона Хаббла; 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;  

- уметь: приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, 

влияния солнечной активности на Землю; описывать и объяснять: различия календарей, 

условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-

светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд 

и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 

тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; находить на небе основные созвездия 

Северного 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, отделение ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях». 
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Химия 

 

«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базово-

го курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности че-

ловека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы позна-

ния при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 
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);  
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– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

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

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

суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

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

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 

Биология 

 
«Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения ба-

зового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологиче-

ских исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблю-

дений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

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

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Физическая культура 

 

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

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подго-

товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб-

ной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилакти-

ки переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

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; 
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– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

– 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 

 

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

метным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности долж-

ны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность лич-

ности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное вли-

яние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направлен-

ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-

ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспе-

чения духовного, физического и социального благополучия личности; 
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5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера; 

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

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и пра-

вил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-

ным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

тировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опас-

ных и чрезвычайных ситуациях; 

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

роне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до при-

зыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военно-

служащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пре-

бывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадав-

шим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
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– 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;  

– 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; 
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– 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;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

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

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

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
– 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; 
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– 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. 

 

Искусство (МХК)  

«Искусство (МХК)» (базовый уровень) - требования к предметным результатам осво-

ения базового курса должны отражать: 

 

1) наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства, восприятие смысла (кон-

цепции, специфики) художественного образа, произведения искусства;  

2) представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни чело-

века и общества, системы общечеловеческих ценностей;  

3) ориентацию в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведе-

ниях искусства;  

4) усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности, понимание условности языка искусства;  

5) различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художе-

ственной формы от цели творческого замысла, классификацию изученных объектов и явле-

ний культуры;  

6) структурирование изученного материала, информации, полученной из различных 

источников;  

7) осознание ценности и места отечественного искусства, проявление устойчивого ин-

тереса к художественным традициям своего народа и культурным традициям родного края, 

уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциа-

ла;  

8) формирование коммуникативной, информационной компетентности, описание яв-

лений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственного 

мнения о достоинствах произведений искусства, овладение культурой устной и письменной 

речи;  

9) развитие индивидуального художественного вкуса, расширение эстетического кру-

гозора;  

10) умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельно-

сти; освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства;  

11) реализацию творческого потенциала; применение различных художественных ма-

териалов; использование выразительных средств искусства в собственном творчестве. 

 

Технология  

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

базового курса должны отражать: 

 

1) представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном развитии 

общества; социальных и экологических последствиях развития промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; назначении и устройстве 
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распространённых технологических машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, 

электрических приборов и аппаратов; 

2) ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространённых 

природных, искусственных материалов и сырья, продукции сельского хозяйства, 

используемых в производстве товаров, услуг и продуктов питания; традиционных и 

новейших технологиях получения и преобразования различных материалов, энергии, 

информации объектов живой природы и социальной среды; 

3) дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств труда 

для осуществления технологического процесса; 

4) практическая готовность к выполнению технологических операций по оказанию 

услуги или изготовлению деталей, сборке изделия (наличие соответствующих трудовых 

знаний, навыков и умений); 

5) владение способами проектирования, методами творческой деятельности, 

технического конструирования и эстетического оформления изделий; 

6) овладение основными понятиями, терминами черчения и графики; правилами 

выполнения графической документации; основными экономическими характеристиками 

трудовой деятельности, экологическими характеристиками технологий; 

7) самооценка индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; 

ориентирование на рынке труда, услуг профильного общего и профессионального 

образования. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Основными функциями системы оценки результатов освоения основной 

образовательной программы являются ориентация образовательной деятельности  на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ Гимназия №1 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

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

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная4 и итоговая 

аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию5, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся6 и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

                                           

 

4 Осуществляется в соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
5 Осуществляется в соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
6 Осуществляется в соответствии со ст. 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 

развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования 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. 



90 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых 

в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

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

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

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

гимназии в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 

процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов. Целесообразно в 

рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельные 

процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 
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действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

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

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

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

предполагающие вариативные пути решения (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 гимназии в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их 

заменяющих). Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов 

их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа 

и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), 

а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 

 

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 гимназии 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 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. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться 

к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 

приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, 

доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных 

методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

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

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая 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. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

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

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

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 
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Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра, биместра или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

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 уровня7.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением об осуществлении 

текущего контроля  успеваемости и  промежуточной аттестации учащихся, установлении их 

форм, периодичности и порядке проведения в МАОУ Гимназия № 1 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

                                           

 

7 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа 

или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 

требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать 

по следующим критериям: 

– сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

– сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

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

макета, объекта, творческого решения и т.п.; 

– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

– сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя (по согласованию). 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 
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II. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся 

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают:  

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

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

познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа 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; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
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научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

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

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

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

содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

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

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

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

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 
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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: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 

социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

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

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

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

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 

в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 
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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 углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 

чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного 

предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе.  

 
II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны конструируются 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, 
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формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 
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– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 
II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью МАОУ Гимназия №1 на 

уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к гимназии социальными и культурными сообществами. 

Презентация результатов проектной работы при необходимости проводится не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался . Если это 

социальный проект, то его результаты могут быть представлены местному сообществу или 

сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей и пр.. 
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II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

II.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 элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 
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– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

II.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 среднего общего 

образования МАОУ Гимназия №1, в том числе программы развития УУД, обеспечивают 

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 МАОУ Гимназия №1 имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию 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. 
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Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие МАОУ Гимназия №1 с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в гимназии, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, 

в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России 

культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, внеурочную деятельность, так и через организованную разнообразную 

социальную практику, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри гимназии как во время уроков, так и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 

без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 

программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 

поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Тексты для формирования 

читательской компетентности подбираются педагогом или группой педагогов-предметников.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры обеспечивают 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 
II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования в МАОУ Гимназия № 1 универсальные 

учебные действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной 

организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного 
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проекта на НПК в конце учебного года, представление учебно-исследовательской работы и 

др.).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные 

листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

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

оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

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

иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки 

в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами.  

В МАОУ Гимназия №1 к образовательным событиям относятся ежегодный фестиваль 

«Грани успеха», проводимый в сентябре каждого учебного года, проведение научно-

практических конференций различной тематики и др.   

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей; 



105 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

так и другие люди. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне гимназии – в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 
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проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

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

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 

и интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 
II.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 основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов прилагаются к ООП СОО и 

размещены на официальном сайте гимназии: https://первая-гимназия.рф/item/705555  

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов части учебного плана 

гимназии, формируемой участниками образовательных отношений прилагаются к 

ООП СОО и размещены на официальном сайте гимназии по ссылке: https://первая-

гимназия.рф/item/705555  

   

II.2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования  

 

II.2.1.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский 

язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого 

культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех 

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования 

на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

https://первая-гимназия.рф/item/705555
https://первая-гимназия.рф/item/705555
https://первая-гимназия.рф/item/705555
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совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку.  

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то 

же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее 

изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

 

Содержание учебного предмета русский язык (базовый уровень)  

10 класс 

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 и диалогической речи. Создание устных и 
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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 функциональностилистической 

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.  

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. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

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

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. 

Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые 

и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном 

русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

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

корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц.  

звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, 

зч,шч, жч, стч, здч. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки пре- и при-.  и иы после приставок. Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв.  переноса слов. 
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Самостоятельные части речи 

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

существительных. имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён 

существительных и аббревиатур. Число имён существительных и склонение имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. Правописание 

падежных окончаний имён существительных. падежных окончаний. в суффиксах имён 

существительных. Правописание сложных имён существительных. Составные наименования 

и их правописание. 

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

прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени 

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

степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

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

функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имён 

прилагательных. Правописание н и ннв суффиксах имён прилагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор 

числительных. Особенности склонения имён числительных. Правописание имён 

числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

Местоимение 

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

грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор 

местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол 

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

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. 

Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория времени 

глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

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

причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание 

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

причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 
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Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории 

состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор 

слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные 

союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями 

речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический 

разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические 

особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного 

 

11 класс 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса Синтаксис и 

пунктуация. Основные понятия синтаксиса и пунктуации 

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простое 

осложнённое и неосложнённое предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах. 
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Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. 
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно восклицательных словах. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним 

придаточным. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими 

придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в 

периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов сложного 

предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный 

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

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

препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 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. 

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

речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. Текст. Основные признаки 
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текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

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

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

Повторение и систематизация изученного материала. 
 

Содержание учебного предмета русский язык (Углубленный уровень)  

10 класс 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского 

языка. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. Лингвистика в 

системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее 

разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. 

Основные направления развития русистики в наши дни. 

Общие сведения о языке. Функции языка. Значение языка. Язык - орудие мышления. 

Язык - средство общения. Экспрессивная и коммуникативная функции языка. Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. Русский язык как средство 

межнационального общения в Российской Федерации. Русский язык среди других языков 

мира. Русский язык как один из рабочих языков в ООН. Индоевропейская семья языков. 

Славянские языки. Русистика на современном этапе. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 

(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности.  

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 

общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 

адекватных характеру речевой ситуации. Речевое общение и его основные элементы. Виды 

речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы.  
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Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный 

лингвистический анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с 

докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

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. 

Стилистические ресурсы языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. Культура публичного выступления 

с текстами различной жанровой принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, 

самокоррекция. Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

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. Лингвистический 

анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Проведение 

стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Русский язык - один из богатейших языков мира Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная разго-

ворная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. Текст. Признаки текста. Цельность и 

связность. Логическая последовательность предложений. Единство темы, ключевые слова и 

предложения. Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление однокорен-

ных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста. Типы речи: по-

вествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в одном 

тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели, типа 

речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. Орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические нормы. Русский язык как развивающееся явление. Стили литературного язы-

ка - разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, художественный. Их 

признаки. Сфера употребления. Использование средств одного стиля в произведениях друго-

го стиля. Устная и письменная формы речи. Их специфика. Синонимика русского языка. 

Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники попол-

нения синонимов. Роль синонимов в речи. 
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11 класс 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, 

обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного 

языка, точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность 

речи и др. Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники 

А. С. Пушкина. А. С. Пушкин - создатель современного русского литературного языка. Ис-

точники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, 

книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 

заимствования. 

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: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств 

в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. Способность осуществлять 

речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач. Разные способы редактирования текстов. Анализ 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов различных стилей 

и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений 

об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

Принципы русского правописания. Фонетический принцип графики. Морфемный, 

морфологический и традиционный (исторический) принципы орфографии. 

Дифференцирующие и другие написания. Структурный (формальный) и семантический 

(смысловой) принципы пунктуации. Знаки препинания и интонация. Авторские знаки  

Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Лексикология. Морфемика. 

Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в построении текстов разных 

стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый ха-

рактер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности 

частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). Совер-

шенствование устной речи. 
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II.2.1.2. Литература  

Программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской школы 

деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации данной 

идеи является уже заявленное в примерной образовательной программе основной школы 

принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: освоение 

учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 

метапредметными результатами8. Планируемые предметные результаты, определенные 

примерной программой по литературе, предполагают формирование читательской 

компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления 

знаний о литературе9. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения10 произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

                                           

 

8 Предметный результат, отчужденный от личности, согласно ФГОС, не считается образовательным 

результатом. 
9 Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время развивали 

М. Рыбникова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная примерная образовательная программа лишь фиксируют  

методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования. 
10 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в 

статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали и 

развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением 

понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под 

руководством учителя. 
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Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя11 является приоритетной задачей 

настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при 

которых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская 

деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение 

читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и 

интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 

считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 

сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 

другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и 

осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в 

зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по 

поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во 

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 

обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и 

субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля 

определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено 

планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа 

художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-

культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной 

критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других видов искусств; 

выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный 

характер.  

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности 

осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения 

для работы на уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во 

                                           

 

11 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении 

навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как 

выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, 

историко-литературным и культурным контекстом  и пр.,  так и предлагать собственные, опирающиеся на 

наличный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного.  
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время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 

произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном 

произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих 

(вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир 

произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих 

и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения 

другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, 

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи 

литературы с историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными 

науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения 

основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: 

краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, 

рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное 

сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, 

посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

 

Содержание учебного предмета  

Базовый уровень  

 

10 класс  

 

Модуль 1. Русская литература первой половины XIX века -6 часов 
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А. С. Пушкин. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Эволюция 

основных тем лирики. Философское осмысление жизни, творчества, любви, природы. 

Движение творческого метода от романтизма к реализму. 

Трагедия «Борис Годунов». Историческая тема в творчестве А. С. Пушкина. 

Трагическая судьба властителя. Образ летописца. 

Теория литературы. Реализм как литературное направление. Литературные 

направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм (закрепление). «Золотой 

век» русской литературы. Литературная критика XIX века. Западники и славянофилы. 

 

Модуль 2. Литература второй половины XIX века – 19 часов 

Н. А. Некрасов. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я не люблю 

иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди…». «Панаевский цикл» как роман в 

стихах. Трагизм любовной лирики, её диалогичность и экспрессивность.  

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен незлобивый поэт…», «Пророк», «Поэт 

и гражданин», «О Муза! Я у двери гроба…» (2-3 стихотворения для обязательного изучения 

по выбору учителя и учащихся, 1 стихотворение наизусть). Гражданский пафос лирики 

Некрасова. Тема ответственности поэта за своё творчество. Мотивы тоски и 

неудовлетворённости жизнью. Новаторство тематики, стиля и языка. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания. Варианты 

композиции. Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской жизни» (Н. А. 

Некрасов). Проблема счастья в поэме. Различное понимание счастья (помещики, холопы, 

народ и народные заступники). Народная точка зрения на события поэмы. 

Правдоискательство, совестливость, мятежность и непокорность русского характера. Образы 

крестьян (Яким Нагой, Ермил Гирин, Савелий, богатырь святорусский, Иона Ляпушкин, 

Матрёна Корчагина и др.). Тема искупления народного греха. Христианские мотивы и их 

художественное переосмысление. Образ дороги и путешествия, фольклорные мотивы, 

пролог и картина пира в роли развязки поэмы. Хоровое начало и песенность как 

художественные особенности народной эпопеи. Речевые обороты и стилистика народной 

речи. 

Ф. И. Тютчев. Очерк жизни и творчества поэта (с обобщением изученного). «Умом 

Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…», «Природа - сфинкс… И тем она 

верней…», «Осенний вечер», «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…» (2-3 

стихотворения для обязательного изучения по выбору учителя и учащихся, 1 стихотворение 

наизусть). Тютчев - поэт-философ. Трагическое ощущение мимолётности человеческого 

бытия; мотивы противоборства враждебных сил в природе и душе человека. 

Пантеизм Тютчева. Антитеза как один из основных художественных приёмов. 

Соотнесение в поэзии макрокосма и микрокосма - природы и человеческой души. «О, как 

убийственно мы любим…», «К. Б.». Любовь как «поединок роковой». Пластическая точность 

образов, их символический смысл. 

А. А. Фет. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я пришёл к тебе с 

приветом…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Ещё майская ночь», «Это утро, радость эта…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад…» (2-3 стихотворения для обязательного изучения по 

выбору учителя и учащихся, 1 стихотворение наизусть). Традиционные поэтические темы - 

природа, любовь, творчество и «новое их освещение волшебным языком искусства» (А.А. 

Фет). Изображение мимолётных, меняющихся состояний человеческой души и природы. 

Музыкальность лирики Фета. Импрессионизм его поэзии. Теория «чистого искусства» и её 

отражение в лирике Фета. 

Модуль 3. Расцвет русского реализма – 38 часов 

А. Н. Островский. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Драма 

«Гроза». Проблематика пьесы. Своеобразие завязки драмы. Жизнь Катерины в доме 

родителей. Внутренняя борьба Катерины. Незаурядность характера героини. Трагическая 

острота её конфликта с «тёмным царством». Жестокие нравы «тёмного царства», 

замкнутость и убожество калиновского мира. Катерина и жители города Калинова. Система 
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персонажей пьесы: образы купца-самодура Дикого, деспотичной и властной Кабанихи, 

механика-самоучки Кулигина. Второстепенные персонажи, их роль. Драматизм и 

напряжённость сценического действия. Сущность трагедии Катерины. Многозначность 

заглавия драмы. 

Теория литературы. Драма как жанр литературы. 

И. А. Гончаров. Очерк жизни и творчества писателя роман «Обломов». Обломов и 

Штольц как контрастные образы: рационализм Штольца и созерцательность Обломова. 

Сюжетная роль второстепенных персонажей. Любовная линия в романе. «Свет» и «тени» в 

характере Обломова. Исторические и социальные корни обломовщины. Слияние 

комического с патетическим в обрисовке образа Обломова. Юмор у Гончарова. Точность и 

ёмкость художественной детали. 

И. С. Тургенев. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман «Отцы 

и дети». Чуткость писателя к нарождающимся явлениям русской общественной жизни. 

Антагонизм и преемственность поколений в изображении Тургенева. Базаров – новый герой 

в русской литературе. Павел Петрович Кирсанов и Базаров - антиподы, воплощающие два 

личностных и социальных типа. Базаров как трагический герой. Дисгармония внутреннего 

мира. Поэзия красоты и любви, временное и вечное в романе. Причины ожесточённой 

полемики вокруг романа. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества (обзор). Сказки (по выбору 

учителя). Роман «История одного города». Образы правителей и образ народа. Позиция 

повествователя, способы её выражения. Авторская оценка происходящих в романе событий. 

 

Модуль 4. Эпоха великих романов – 36 часов 

Л. Н. Толстой. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман-эпопея 

«Война и мир». История создания. Первый русский роман-эпопея. Историзм Л. Н. Толстого. 

Композиция. Экспозиция романа (25 глав). Завязка исторического повествования. Переход к 

развитию действия (вторая часть первого тома). Сцена в опере как кульминация романной 

фабулы. Система персонажей. Основные семейные гнёзда: Курагины - Болконские -

Безуховы - Ростовы. Семейная тема, её развитие в «Войне и мире». Её роль в эпилоге. 

Историко-философские отступления Толстого: проблема роли личности в истории. 

Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев: Наполеон и Кутузов. Тема 

народной войны в произведении. Роль батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. 

Особенности психологического анализа. Принцип «все хороши и все дурны» (Л. Н. Толстой) 

в обрисовке характеров. Толстовские герои в поисках нравственного идеала и 

самоусовершенствования. Ум и чувство толстовских героев. Образ автора. Объективность и 

авторское комментирование событий в романе. Толстовская деталь как часть «мозаичной 

поэтики». Особенности толстовской фразы. «Стилистическое бесстрашие» (А. В. Чичерин). 

Теория литературы. Роман-эпопея. Художественная деталь. 

Ф. М. Достоевский. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман 

«Преступление и наказание». История создания произведения. Преступление Раскольникова 

как плод «теоретически раздражённого сердца» (Ф. М. Достоевский). Проблема 

преступления у Достоевского. «Идея» Раскольникова. Земной суд и Страшный Суд в романе 

Достоевского. Наказание героя. Феномен двойников: Свидригайлов и Лужин. Герои романа - 

проекции души Раскольникова. Соня Мармеладова и Раскольников. Тема нравственного 

воскрешения. Тонкость психологического анализа и глубина философского содержания. 

Диалог как основной художественный приём. Достоевский - создатель полифонического 

романа. 

Теория литературы. Почвенничество. Понятие о полифоническом романе. 

 

Модуль 5. Зарубежная литература ХIХ века – 3 часов 

Г. Флобер. Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». .Проблема пошлости 

жизни. Провинциальные нравы. Эмма Бовари и её зависимость от воззрений и обычаев 
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среды. Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма - разное отношение к любви. Игра 

страстей, фальшь, притворство и их жертвы. 

Стендаль. Из биографии писателя. Роман «Красное и чёрное». История создания 

романа. Жюльен Сорель - нереализованный человек. Психологизм романа: диалектика 

преступной души. Жизнь по собственным законам и по собственной судьбе 
 

Модуль 6. Литература рубежа XIX-XX веков - 3 часа 

В обзоре: творчество З. Гиппиус, Вяч. Иванова, В. Каменского, А. Кручёных, С. 

Городецкого, Д. С. Мережковского, В. С. Соловьёва («Милый друг, иль ты не видишь…»), 

Велимира Хлебникова («Заклятие смехом»), (других - по выбору учителя). 
 

11 класс 

 

Модуль 7. Поэзия Серебряного века -9 часов 

А. А. Блок. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Фабрика», «Россия», «На железной 

дороге», цикл «На поле Куликовом», «Коршун», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я 

хочу безумно жить…», «Скифы» (другие – по выбору учителя). Образы «страшного мира» в 

поэзии Блока. Тема Родины, мотив выбора исторического пути, тревожные пророчества в 

лирике Блока. Новаторство создания и истолкования образа России в поэзии Блока. 

Трагическая любовь в лирике поэта. Символические детали и конкретность описаний. Поэма 

«Двенадцать». Сюжет и композиция поэмы. Образ Революции в поэме. Образы двенадцати, 

Христа. Евангельские мотивы. Символика образов. Особенности языка и стиля поэмы, её 

полифонизм. 

Н. С. Гумилёв. Очерк жизни и творчества. Поэзия Гумилёва как отражение эстетики 

акмеизма. Мужественность, волевое начало в образе лирического героя. Поиск страны 

счастья, экзотика дальних стран. Тема любви: жажда прекрасных чувств и призрачность 

счастья. Вещественность, предметность поэтического мира. Эстетизм, театрализация жизни 

и ощущение надвигающейся катастрофы. 

Теория литературы. Акмеизм. 

А. А. Ахматова. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я научилась 

просто, мудро жить…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил 

землю…» и др. 

С. А. Есенин. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Теория литературы. Имажинизм. 

 

Модуль 8. Драматургические поиски в литературе на рубеже веков - 14 часов 

А. П. Чехов. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Комедия 

«Вишнёвый сад». Изображение уходящей России. Сложность и многозначность отношений 

между героями пьесы. Разлад их желаний и стремлений с действительностью как основа 

драматического конфликта. Люди, отставшие от времени (Раневская, Гаев и др.). Лопахин - 

«нежная душа» и «хищный зверь». Будущее в пьесе (Петя Трофимов, Аня). Лиризм и юмор 

А. П. Чехова.  

Теория литературы. Драма как род литературы (повторение). Виды драмы. 

Символическая деталь. Диалог в драме. 

М. Горький. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Статья «О 

пьесах» (работа со статьёй). Пьеса «На дне». «На дне» как социально-психологическая и 

философская драма. Проблематика пьесы. Поиски смысла жизни героями произведений М. 

Горького. Споры о человеке в пьесе. Обречённость людей, выпавших из времени и общества. 

Лука и Сатин как герои-антиподы. Роль афоризмов, песен, стихов и притч в пьесе. 

Теория литературы. Способы выражения авторской позиции в драме. 

Модуль 9. Литература о революции и Гражданской войне - 15 часов 

Публицистика. И. А. Бунин «Окаянные дни» (статья).  
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М. Горький «Несвоевременные мысли» (статья).  

И. Э. Бабель. Очерк жизни и творчества. Цикл рассказов «Конармия». (Чтение и 

обсуждение 1–2 рассказов по выбору учителя.) 

А. А. Фадеев. Очерк жизни и творчества (обзор). Роман «Разгром». Образы партизан. 

М. А. Шолохов. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман-эпопея 

«Тихий Дон» (анализ отдельных глав). Эпический образ мира и эпический герой. 

Нравственная ответственность человека и извечная безнравственность истории. Тема войны 

и мира в произведении. Трагедия Григория Мелехова. Система образов: споры о правде. 

Образ народа в романе. Тема любви в произведении. Аксинья, Григорий, Наталья. «Мысль 

семейная» (Л. Н. Толстой) в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. Особенности 

языка: стилистическое многообразие, роль диалектизмов. 

Теория литературы. Роман-эпопея (повторение с обобщением).  

Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Христианские мотивы в стихах из романа 

«Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало в поэзии. Сочетание бытовых деталей и 

образов-символов. Философская углублённость. Ассоциативность, зримость, пластичность 

образов, их тяготение к символам. 

 

Модуль 10. Литературный процесс 20-40-х годов XX века -21 час 

В. В. Маяковский. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Как 

делать стихи» (статья). «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «А вы могли бы?», 

«Мама и убитый немцами вечер», «Лиличка», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Юбилейное», «Сергею Есенину», «Прозаседавшиеся» (другие – по 

выбору учителя). Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы 

поэта». Тема любви в лирике Маяковского. Нераздельность личных и политических мотивов. 

Гиперболичность образов, особенности лексики. Гротескные образы в сатирической лирике. 

Особенности рифмовки. Языковое новаторство. Тема поэта и поэии в творчестве В. В. 

Маяковского. Поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!» (другие - по выбору учителя). Образ 

лирического героя поэмы- поэта бунтаря. 

Теория литературы. Футуризм. Понятие о реминисценции. 

С. А. Есенин. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Гой ты, Русь 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Письмо матери», «О красном 

вечере задумалась дорога…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Неуютная жидкая 

лунность», «Спит ковыль, равнина дорогая…», «Русь Советская», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу» (другие - по выбору учителя). 

Тема Родины в творчестве С. А. Есенина. Исторические сюжеты и фольклорные мотивы. 

Природа в произведениях поэта. Лирический герой поэзии Есенина. Исповедальность 

лирики. Жанр послания в творчестве. Романсово-песенная стихия поэзии Есенина. 

Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. Эволюция стиля.  

Б. Л. Пастернак. Очерк жизни и творчества. «Ночь», «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Про эти стихи», «Единственные дни», «Гамлет», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Во всём мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь», «Определение 

поэзии» (другие - по выбору учителя). Непосредственность восприятия и отображения мира 

в ранней поэзии. Усложнённость образов. «Вневременность» лирики Пастернака. Темы 

природы, времени и вечности в его поэзии. Судьба художника в поэзии. Темы любви, 

Родины, назначения поэзии. Идея нравственного служения как ведущая тема поздней поэзии. 

Сочетание романтической приподнятости тона и обыденных сравнений. Языковое и 

стиховое новаторство Пастернака. 

О. Э. Мандельштам. Очерк жизни и творчества. «Рояль», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Батюшков», «Горец», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…» (другие - по выбору учителя). 

Обращение к образам мировой истории и культуры в лирике. Образ Петербурга, страны, 

времени. Ассоциативность предметной детали. 



122 

М. И. Цветаева. Очерк жизни и творчества. «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Идёшь, на меня похожий…», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (другие - по выбору учителя). Образ 

России и образ поэта в лирике Цветаевой. Эмоциональность и восторженность ранних 

стихов. Смерть, судьба и творчество как сквозные мотивы в лирике Цветаевой.  

А. А. Ахматова. Очерк жизни и творчества поэта (с обобщением изученного). 

Поэтические летописи: «Реквием», «Поэма без героя». Личная трагедия и трагедия народа. 

Библейские и современные образы. Особенности композиции и стиля поэмы «Реквием». 

Тема памяти и народных страданий. Роль эпиграфа. Смысл названия поэмы. 

М. А. Булгаков. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман 

«Мастер и Маргарита». История создания. Жанровые особенности «Мастера и Маргариты». 

Роль фантастических приёмов. Приёмы сатирического изображения современности. 

Особенности композиции романа: «роман в романе», отдельные «микророманы». Два 

основных сюжетно-композиционных пласта. Образ Воланда и проблема «обаятельного зла» 

в романе. Встреча с Воландом в судьбе каждого из главных героев. Герои и автор. История 

Понтия Пилата и Иешуа. Тема доносительства и тайного сыска. Тема Пилатова 

преступления. Мастер и Маргарита: тема любви и творчества. Противоборство времени и 

вечности, жизни и бессмертия. Столкновение стилевых потоков в «Мастере и Маргарите». 

Афористичность стиля. Структура художественного образа у Булгакова. 

 

Модуль 11. Литература второй половины XX - начала XXI века – 1 час 

Обобщающая тема для обсуждения. Проблематика и образы русской поэзии второй 

половины XX века. 

 

Модуль 12. Тема войны в литературе - 7 часов 

Литература о Великой Отечественной войне. (Чтение и обсуждение 1-2 

произведений по выбору учителя.) 

В. С. Гроссман. Роман «Жизнь и судьба». 

Г. Н. Владимов. Роман «Генерал и его армия». 

В. П. Астафьев. Повесть «Весёлый солдат». 

В обзоре: В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; В О. Богомолов «Момент 

истины»; А. А. Фадеев «Молодая гвардия»;Е. М. Ржевская «Ворошёный жар»;М. Д. 

Симашко «Гу-га»; К. П. Колесов«Самоходка номер 120»; Г. Я. Бакланов «И тогда 

приходят мародёры» и др. 

 

Модуль 13. Литература эпохи «оттепели» -10 часов 

«Лагерная» литература. В обзоре: А. И. Солженицын, В. Т. Шаламов, Е. С. Гинзбург 

и др. 

А. И. Солженицын. Очерк жизни и творчества писателя (с обобщением изученного). 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Литературное значение, общественный резонанс. 

Преступления тоталитаризма в рассказе. Личные качества героя, определившие его 

возможность выжить в тяжелейших условиях сталинских лагерей. Отношения между 

людьми разных наций и вероисповеданий.  «Архипелаг ГУЛАГ» - анализ отдельных глав. 

Для самостоятельного чтения: 

А. И. Солженицын. «В круге первом». 

Г. Н. Владимов. Очерк жизни и творчества. Повесть «Верный Руслан». Важная тема 

внутри «лагерной» литературы, затрагивающая проблемы надзирательства.  

В. Т. Шаламов. Очерк жизни и творчества. «Колымские рассказы» (1-2 по выбору 

учителя). 

Ю. О. Домбровский. Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Факультет 

ненужных вещей». Укоренённость героя в истории. Герои романа в поисках справедливости. 

Библейская символика финала. 

Молодёжная проза 
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В обзоре: А. Т. Гладилин, В. П. Аксёнов, В. Н. Войнович. Появление нового героя, 

ищущего новые жизненные ориентиры. 

 

Модуль 14. Проза деревенская и городская – 10 часов 

Деревенская проза. 

В обзоре: В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, В. М. Шукшин, В. П. Астафьев. 

(Чтение и обсуждение 1-2 произведений по выбору учителя.) 

В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой». Проблема связи поколений, 

ответственности за сохранение родного края. Поэтизация русской деревни и её жителей. 

«Малая родина» в душе человека. 

Городская проза. Ю. В. Трифонов. Роман «Дом на набережной». Судьба и 

человеческое достоинство в жестокие исторические эпохи. Связь времён в творчестве 

писателя. 

 

Модуль 15. Ироническая и сатирическая проза - 5 часов 

Ф. А. Искандер. Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Сандро из Чегема». 

Чегемцы и Сталин: смех против страха. Своеобразие жанра. Многообразие форм 

комического. 

Теория литературы. Жанр иронической эпопеи. 

В. А. Пьецух «Восстание сентябристов», «Анамнези эпикриз». 

В. Н. Войнович «Путём взаимной переписки», «Шапка». 

С. Д. Довлатов Очерк жизни и творчества. «Записные книжки». 

 

Модуль 16. Литература русского зарубежья – 2 часа 

Три волны русской эмиграции, периодизация литературы русский эмиграции. 

 

Модуль 17. Поэзия 60-х годов ХХ века – 5 часов 

Е. А. Евтушенко. «Первый День поэзии», «Неверие в себя необходимо», «Как-то 

стыдно изящной словесности...» (другие - по выбору учащихся). 

Р. И. Рождественский. «Отвечать!» (другие - по выбору учащихся). 

Б. А. Ахмадулина. «День поэзии», «Свеча» (другие - по выбору учащихся). 

Г. Я. Горбовский. «Мои рифмы - обычны...» (другие – по выбору учащихся) 

Н.А. Рубцов. «В минуты музыки», «Звезда полей», «В горнице», «Тихая моя родина» 

(другие - по выбору учащихся).  

А. А. Вознесенский. «Я - Гойя!», «Пожар в Архитектурном» (другие - по выбору 

учащихся). 

Б.Ш. Окуджава. (1-2 произведения по выбору учащихся). 

В.С. Высоцкий (1-2 произведения по выбору учителя). 

А.В. Жигулин (1-2 произведения по выбору учителя). 

В.Н. Соколов (1-2 произведения по выбору учителя). 

Теория литературы. Литературоведческие понятия: «эстрадная» поэзия и «тихая 

лирика». 

И. А. Бродский. Очерк жизни и творчества. «Стансы», «Рождественский романс», 

«На смерть Жукова», «Я входил вместо дикого зверя в клетку» (другие - по выбору учителя). 

Бездуховность окружающего мира и отчуждённость от него лирического героя в ранней 

лирике. Образ пустоты в поздней лирике. Сложная метафоричность, ассоциативность 

лирики. Особенности ритмики. Перечисление как одна из форм организации стихотворений. 

Теория литературы. Аллюзии и реминисценции. 

Критические статьи: Вайль Г. и Генис А. В окрестностях Бродского; Шайтанов И. 

Предисловие к знакомству. 
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Модуль 18. Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» - 1 час 

Литературный процесс 1985-1991 годов. Возвращение «задержанной литературы». 

Осмысление русской литературы XX века как единой художественно-эстетической 

целостности (обзор). 

 

Модуль 19. Русский постмодернизм – 5 часов 

Проза русского постмодернизма. (Чтение и обсуждение 1-2 произведений по выбору 

учителя)  

А. Г. Битов. Роман «Пушкинский Дом». 

В. В. Ерофеев. Поэма «Москва-Петушки». 

В. Г. Сорокин. Роман «Метель» - в обзоре. 

В. Пелевин. Роман «Generation „П“». Поиски нравственного идеала в эпоху подмены 

жизненных сущностей. Реклама как метафора безумия окружающей жизни. Жизнь в эпоху 

исторических перемен как череда нравственных испытаний.  

Зарубежная литература. К. Воннегут. Бойня номер пять; Г. Маркес. Сто лет 

одиночества; Полковнику никто не пишет; Ф. Кафка. Превращение; Э. Хемингуэй. Прощай, 

оружие! 

 

Произведения русской литературы 

Абрамов Ф. А. (в обзоре) 

Аксёнов В. П. (в обзоре) 

Анненский И. Ф. (в обзоре) 

Астафьев В. П. Повесть «Весёлый солдат» 

Ахмадулина Б. А. «Свеча» и др. 

Ахматова А. А. «Мне голос был…», «Мне ни к чему одические рати…», «Не с теми 

я, кто бросил землю…», «Песня последней встречи», «Приморский сонет», «Реквием», 

«Поэма без героя», «Родная земля», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смятение», «Я 

научилась просто, мудро жить…» 

Бабель И. Э. Цикл рассказов «Конармия» 

Бакланов Г. Я. «И тогда приходят мародёры» (в обзоре) 

Бальмонт К. Д. «Элементарные слова о символической поэзии» (статья) 

Белов В. И. (в обзоре) 

Битов А. Роман «Пушкинский Дом» (в обзоре) 

Блок А. А. «Под шум и звон однообразный…», «К Музе», «Художник», «Рождённые 

в года глухие…», «Интеллигенция и революция» (статья), «В ресторане», «Коршун», «На 

железной дороге» «На поле Куликовом», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«О доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…», «Россия», «Скифы», 

«Фабрика», Поэма «Двенадцать» 

Богомолов В. О. Роман «Момент истины» (в обзоре) 

Бродский И.А. «Холмы», «Рождественский романс», «Стансы», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…», «На смерть Жукова», «Нобелевская лекция» 

Брюсов В. Я. «Юному поэту» и др. 

Булгаков М. А. Роман «Мастер и Маргарита» 

Бунин И. А. «Окаянные дни» (статья) 

Владимов Г. Н. Повесть «Верный Руслан», роман «Генерал и его армия» 

Войнович В. Н. Повесть «Путём взаимной переписки», судебная комедия 

«Трибунал», повесть «Шапка» 

Воробьёв К. Д. (в обзоре) 

Гладилин А. Т. (в обзоре) 

Гончаров И. А. Роман «Обломов». Роман «Обрыв» (в обзоре) 

Горький М. Пьеса «На дне», «Несвоевременные мысли» (статья, в обзоре) 

Гроссман В. С. Роман «Жизнь и судьба» 

Гумилёв Н. С. (в обзоре) 
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Домбровский Ю. О. Роман «Факультет ненужных вещей» 

Довлатов С. Д. Роман «Записные книжки» (в обзоре) 

Достоевский Ф. М. Роман «Преступление и наказание». Романы «Идиот», «Братья 

Карамазовы», «Подросток», «Дневник писателя» и др. (в обзоре) 

Ермаков О. Н. Рассказ «Крещение» (в обзоре) 

Ерофеев В. В. Поэма «Москва-Петушки» (в обзоре) 

Есенин С. А. «Осень», «Иония», «Я последний поэт деревни…», «Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Ключи Марии», «Мы теперь уходим понемногу…», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Неуютная жидкая лунность…», «О 

красном вечере задумалась дорога…», «Письмо матери», «Русь советская», «Собаке 

Качалова», «Спит ковыль, равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» (из цикла 

«Персидские мотивы»). Поэма «Анна Снегина» 

Замятин Е. И. Роман «Мы» 

Искандер Ф. А. «Сандро из Чегема» (в обзоре) 

Колесов К. П. «Самоходка номер 120» (в обзоре) 

Мандельштам О. Э. «Notre Dame», «Батюшков», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Горец», «Рояль», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слёз…», «Это какая улица?..» 

Маяковский В. В. «А вы могли бы?», «Лиличка», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Сергею Есенину», «Подлиза», 

«Помпадур», «Нагрузка на макушку», «Как делать стихи» (статья), «Товарищу Нетте, 

пароходу и человеку», «Послушайте!», «Прозаседавшиеся», «Скрипка и немножко нервно» и 

др. Поэмы «Облако в штанах», «Юбилейное», «Хорошо!», «Про это», «Люблю» (по выбору 

учителя) и др. 

Набоков В. В. «Лекции по зарубежной литературе. Флобер» 

Некрасов В. П. Повесть «В окопах Сталинграда» и др. (в обзоре) 

Некрасов Н. А. «Вчерашний день, часу в шестом…». Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо», «Мы с тобой бестолковые люди…», «О, Муза! Я у двери гроба…», «Поэт и 

гражданин», «Пророк», «Я не люблю иронии твоей…», «В дороге», «Умру я скоро. Жалкое 

наследство…», «Надрывается сердце от муки…», «Элегия», «Зине» 

Островский А. Н. Драма «Гроза» 

Пастернак Б. Л. «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всём мне хочется дойти до 

самой сути…», «Гамлет». «О знал бы я, что так бывает…», «Август», «Есть в опыте больших 

поэтов…», «Плачущий сад», «Единственные дни», «Зимняя ночь», «Ночь», «Определение 

поэзии», «Про эти стихи», «Осень», «Февраль. Достать чернил и плакать!..» и др. Роман 

«Доктор Живаго»  

Пелевин В. О. Роман «Generation „П“». Роман «Омон Ра» и др. (в обзоре) 

Пушкин А. С. Трагедия «Борис Годунов» 

Пьецух В. А. «Восстание сентябристов» (в обзоре) 

Распутин В. Г. (в обзоре). Повесть «Прощание с Матёрой». Повесть «Живи и помни»  

Рубцов Н. А. «В минуты музыки», «Звезда полей», «В горнице», «Тихая моя родина» 

Ржевская Е. М. Повесть «Ворошёный жар» (в обзоре) 

Рыбаков А. Н. Роман «Дети Арбата» (в обзоре) 

Салтыков-Щедрин М. Е. Роман «История одного города». Сказки (по выбору 

учителя) Роман «Господа Головлёвы» (в обзоре) 

Симашко М. Д. Драма «Гу-га» (в обзоре) 

Солженицын А. И. «Архипелаг ГУЛАГ». Рассказ «Один день Ивана Денисовича» 

Сорокин В. Г. Повесть «Метель» (в обзоре) 

Толстой Л. Н. Роман-эпопея «Война и мир». Роман «Анна Каренина» (в обзоре) 

Трифонов Ю. В. Роман «Дом на набережной». Роман «Время и место» 

Тургенев И. С. Роман «Отцы и дети» 

Тютчев Ф. И., «Silentium», «К. Б.», «Нам не дано предугадать…», «Не то, что мните 

вы, природа…», «О, как убийственно мы любим…», «Осенний вечер», «Природа - сфинкс. И 
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тем она верней…», «Умом Россию не понять…», «Чему бы жизнь нас ни учила…» и др. (в 

обзоре) 

Фадеев А. А. Роман «Разгром». Роман «Молодая гвардия» (в обзоре) 

Фет А. А., «Ещё майская ночь», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Шёпот, 

робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Я долго стоял неподвижно…», «Я пришёл к 

тебе с приветом…», «Не здесь ли ты лёгкою тенью…», «Ещё весны душистой нега…», «Заря 

прощается с землёю…», «Облаком волнистым…» 

Цветаева М. И. «Идёшь, на меня похожий…», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», 

«Тоска по родине! Давно…», «Дон», «Квиты: вами я объедена…» и др. (по выбору учителя) 

Чехов А. П. Комедия «Вишнёвый сад», Пьеса «Дядя Ваня» и др. (в обзоре) 

Шаламов В. Т. «Колымские рассказы» 

Шолохов М. А. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

Шукшин В. М. (в обзоре) 

Произведения зарубежной литературы. Стендаль. Роман «Красное и чёрное» 

Флобер Г. Роман «Госпожа Бовари». 

 

 

Углублённый уровень  

 

10 класс 

Модуль 1. Русская литература первой половины XIX века -14 часов 

А. С. Пушкин. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Эволюция 

основных тем лирики. Философское осмысление жизни, творчества, любви, природы. 

Движение творческого метода от романтизма к реализму. Трагедия «Борис Годунов». 

Историческая тема в творчестве А. С. Пушкина. Трагическая судьба властителя. Образ 

летописца. 

Теория литературы. Реализм как литературное направление. Литературные 

направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм (закрепление). «Золотой 

век» русской литературы. Литературная критика XIX века. Западники и славянофилы. 

 

Модуль 2. Литература второй половины XIX века – 28 часов 

Н. А. Некрасов. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я не люблю 

иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди…». «Панаевский цикл» как роман в 

стихах. Трагизм любовной лирики, её диалогичность и экспрессивность. «Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Блажен незлобивый поэт…», «Пророк», «Поэт и гражданин», «О Муза! 

Я у двери гроба…» (2-3 стихотворения для обязательного изучения по выбору учителя и 

учащихся, 1 стихотворение наизусть). Гражданский пафос лирики Некрасова. Тема 

ответственности поэта за своё творчество. Мотивы тоски и неудовлетворённости жизнью. 

Новаторство тематики, стиля и языка. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания. Варианты 

композиции. Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской жизни» (Н. А. 

Некрасов). Проблема счастья в поэме. Различное понимание счастья (помещики, холопы, 

народ и народные заступники). Народная точка зрения на события поэмы. 

Правдоискательство, совестливость, мятежность и непокорность русского характера. Образы 

крестьян (Яким Нагой, Ермил Гирин, Савелий, богатырь святорусский, Иона Ляпушкин, 

Матрёна Корчагина и др.). Тема искупления народного греха. Христианские мотивы и их 

художественное переосмысление. Образ дороги и путешествия, фольклорные мотивы, 

пролог и картина пира в роли развязки поэмы. Хоровое начало и песенность как 

художественные особенности народной эпопеи. Речевые обороты и стилистика народной 

речи. 

Критические статьи: Дружинин А. В. Стихотворения Н. Некрасова; Панаев И. А. 

Воспоминания; Григорьев А. А. Стихотворения Н. Некрасова; Достоевский Ф. М. Дневник 



127 

писателя; Розанов В. В. 25-летие кончины Некрасова; Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских 

писателей.  

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Н. А. Некрасова. 

Ф. И. Тютчев. Очерк жизни и творчества поэта (с обобщением изученного). «Умом 

Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…», «Природа - сфинкс… И тем она 

верней…», «Осенний вечер», «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…» (2-3 

стихотворения для обязательного изучения по выбору учителя и учащихся, 1 стихотворение 

наизусть). Тютчев - поэт-философ. Трагическое ощущение мимолётности человеческого 

бытия; мотивы противоборства враждебных сил в природе и душе человека. 

Пантеизм Тютчева. Антитеза как один из основных художественных приёмов. 

Соотнесение в поэзии макрокосма и микрокосма - природы и человеческой души. «О, как 

убийственно мы любим…», «К. Б.». Любовь как «поединок роковой». Пластическая точность 

образов, их символический смысл. 

Связь с другими видами искусства. Романсы на стихи Тютчева: «К. Б.», «Я помню 

время золотое» (музыка неизвестных авторов). 

Критические статьи: Фет А. А. О стихотворениях Ф. Тютчева; Тургенев И. С. 

Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева; Брюсов В. Я. Ф. И. Тютчев. Смысл его 

творчества. 

Тема для обсуждения. Взаимосвязь любви и природы в лирике Тютчева. 

Творческая работа. Философские мотивы лирики Ф. И. Тютчева. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Ф. И. Тютчева. 

А. А. Фет. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я пришёл к тебе с 

приветом…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Ещё майская ночь», «Это утро, радость эта…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад…» (2-3 стихотворения для обязательного изучения по 

выбору учителя и учащихся, 1 стихотворение наизусть). Традиционные поэтические темы - 

природа, любовь, творчество и «новое их освещение волшебным языком искусства» (А.А. 

Фет). Изображение мимолётных, меняющихся состояний человеческой души и природы. 

Музыкальность лирики Фета. Импрессионизм его поэзии. Теория «чистого искусства» и её 

отражение в лирике Фета. 

Связь с другими видами искусства. Романсы на стихи Фета: «На заре ты её не 

буди…»  (муз. А. Е. Варламова), «Сияла ночь. Луной был полон сад…» (муз. И. Н. 

Ширяева), «Мой гений, мой ангел…»  (муз. П. И. Чайковского) и др. 

Критические статьи: Достоевский Ф. М. Г.-бов и вопрос об искусстве; Писарев Д. И. 

Цветы невинного юмора; Брюсов В. Я. А. А. Фет. Искусство или жизнь. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. А. Фета. 

Для самостоятельного чтения: Н. А. Некрасов. «Блажен незлобивыйт поэт…» и др.; 

Ф. И. Тютчев. «Я помню время золотое…» и др.; А. А. Фет. «Какая ночь, как воздух чист…», 

«Я долго стоял неподвижно…» и др. (по выбору учителя). 

 

Модуль 3. Расцвет русского реализма – 58 часов 

А. Н. Островский. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Драма 

«Гроза». Проблематика пьесы. Своеобразие завязки драмы. Жизнь Катерины в доме 

родителей. Внутренняя борьба Катерины. Незаурядность характера героини. Трагическая 

острота её конфликта с «тёмным царством». Жестокие нравы «тёмного царства», 

замкнутость и убожество калиновского мира. Катерина и жители города Калинова. Система 

персонажей пьесы: образы купца-самодура Дикого, деспотичной и властной Кабанихи, 

механика-самоучки Кулигина. Второстепенные персонажи, их роль. Драматизм и 

напряжённость сценического действия. Сущность трагедии Катерины. Многозначность 

заглавия драмы. 

Теория литературы. Драма как жанр литературы. 

Критические статьи: Добролюбов Н. А. Луч света в тёмном царстве. 

Связь с другими видами искусства. Экранизация драмы (1934, реж. В. М. Петров) и 

современные сценические постановки «Грозы». 
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Интернет. Написание рецензии на одну из театральных постановок на театральный 

сайт. Обсуждение интерпретации в чате. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. Н. 

Островского. 

Для самостоятельного чтения: А. Н. Островский. Пьесы «Без вины виноватые», 

«Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Бешеные деньги». 

И. А. Гончаров. Очерк жизни и творчества писателя роман «Обломов». Обломов и 

Штольц как контрастные образы: рационализм Штольца и созерцательность Обломова. 

Сюжетная роль второстепенных персонажей. Любовная линия в романе. «Свет» и «тени» в 

характере Обломова. Исторические и социальные корни обломовщины. Слияние 

комического с патетическим в обрисовке образа Обломова. Юмор у Гончарова. Точность и 

ёмкость художественной детали. 

Критические статьи: Писарев Д. И. «Обломов». Роман И. А. Гончарова; Дружинин 

А. В. «Обломов». Роман И. А. Гончарова. 

Связь с другими видами искусства. Фрагменты фильма «Несколько дней из жизни 

И. И. Обломова» (1980, реж. Н. С. Михалков). 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве И. А. Гончарова. 

Для самостоятельного чтения: 

И. А. Гончаров. Романы «Обыкновенная история», «Обрыв». 

И. С. Тургенев. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман «Отцы 

и дети». Чуткость писателя к нарождающимся явлениям русской общественной жизни. 

Антагонизм и преемственность поколений в изображении Тургенева. Базаров – новый герой 

в русской литературе. Павел Петрович Кирсанов и Базаров - антиподы, воплощающие два 

личностных и социальныхтипа. Базаров как трагический герой. Дисгармония внутреннего 

мира. Поэзия красоты и любви, временное и вечное в романе. Причины ожесточённой 

полемики вокругромана. 

Критические статьи: Писарев Д. И. Базаров; Антонович М. А. Асмодей нашего 

времени; Страхов Н. Н. «Отцы и дети». 

Связь с другими видами искусства. Экранизации романа разных лет (1959, реж. А. 

Бергункер, Н. Рашевская; 1983, реж. В. Никифоров; 1983, реж. А. Смирнова). 

Интернет. Написание отзыва на любое произведение И. С. Тургенева на странице 

любой электронной библиотеки. Обзор: творчество И. С. Тургенева в Инернете. 

Обобщающая тема. «Герой времени» в русской литературе XIX века. 

Для самостоятельного чтения: 

И. С. Тургенев. Романы «Рудин», «Накануне». 

Повторение: Н. Лесков. Левша. Тупейный художник, другие рассказы и повести 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества (обзор). Сказки (по выбору 

учителя). Роман «История одного города». Образы правителей и образ народа. Позиция 

повествователя, способы её выражения. Авторская оценка происходящих в романе событий. 

Теория литературы. Гротеск и фантастический элемент в сатирическом 

произведении. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

Модуль 4. Эпоха великих романов – 59 часов 

Л. Н. Толстой. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман-эпопея 

«Война и мир». История создания. Первый русский роман-эпопея. Историзм Л. Н. Толстого. 

Композиция. Экспозиция романа (25 глав). Завязка исторического повествования. Переход к 

развитию действия (вторая часть первого тома). Сцена в опере как кульминация романной 

фабулы. Система персонажей. Основные семейные гнёзда: Курагины - Болконские -

Безуховы - Ростовы. Семейная тема, её развитие в «Войне и мире». Её роль в эпилоге. 

Историко-философские отступления Толстого: проблема роли личности в истории. 

Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев: Наполеон и Кутузов. Тема 

народной войны в произведении. Роль батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. 

Особенности психологического анализа. Принцип «все хороши и все дурны» (Л. Н. Толстой) 
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в обрисовке характеров. Толстовские герои в поисках нравственного идеала и 

самоусовершенствования. Ум и чувство толстовских героев. Образ автора. Объективность и 

авторское комментирование событий в романе. Толстовская деталь как часть «мозаичной 

поэтики». Особенности толстовской фразы. «Стилистическое бесстрашие» (А. В. Чичерин). 

Теория литературы. Роман-эпопея. Художественная деталь. 

Связь с другими видами искусства. Экранизация романа «Война и мир» (1966-1967, 

реж. С. Ф. Бондарчук). 

Интернет. Разработка веб-страницы, посвящённой роману «Война и мир». Обзор: 

ресурсы Интернета о творчестве Л. Н. Толстого.  

Обобщающая тема. «Простота, добро и правда» (Л. Н. Толстой) в русском романе.  

Для самостоятельного чтения: Л. Н. Толстой. Роман «Анна Каренина». 

Ф. М. Достоевский. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман 

«Преступление и наказание». История создания произведения. Преступление Раскольникова 

как плод «теоретически раздражённого сердца» (Ф. М. Достоевский). Проблема 

преступления у Достоевского. «Идея» Раскольникова. Земной суд и Страшный Суд в романе 

Достоевского. Наказание героя. Феномен двойников: Свидригайлов и Лужин. Герои романа - 

проекции души Раскольникова. Соня Мармеладова и Раскольников. Тема нравственного 

воскрешения. Тонкость психологического анализа и глубина философского содержания. 

Диалог как основной художественный приём. Достоевский - создатель полифонического 

романа. 

Теория литературы. Почвенничество. Понятие о полифоническом романе. 

Связь с другими видами искусства. 

Экранизация романа (1969, реж. Л. А. Кулиджанов). 

Интернет. Составление каталога литературных сайтов о романе Достоевского в 

Интернете. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Ф. М. Достоевского. 

Для самостоятельного чтения: 

Ф. М. Достоевский. Романы «Подросток», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Записки 

из мёртвого дома. 

 

Модуль 5. Зарубежная литература ХIХ века – 11 часов 

Г. Флобер. Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». .Проблема пошлости 

жизни. Провинциальные нравы. Эмма Бовари и её зависимость от воззрений и обычаев 

среды. Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма - разное отношение к любви. Игра 

страстей, фальшь, притворство и их жертвы. 

Критические статьи: Набоков В. В. Флобер (из лекций по зарубежной литературе). 

Стендаль. Из биографии писателя. Роман «Красное и чёрное». История создания 

романа. Жюльен Сорель - нереализованный человек. Психологизм романа: диалектика 

преступной души. Жизнь по собственным законам и по собственной судьбе 

 

Модуль 6. Литература рубежа XIX-XX веков - 5 часов 

В обзоре: творчество З. Гиппиус, Вяч. Иванова, В. Каменского, А. Кручёных, С. 

Городецкого, Д. С. Мережковского, В. С. Соловьёва («Милый друг, иль ты не видишь…»), 

Велимира Хлебникова («Заклятие смехом»), (других - по выбору учителя). 

 

11 класс 

Модуль 7. Поэзия Серебряного века -18 часов 

А. А. Блок. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Фабрика», «Россия», «На железной 

дороге», цикл «На поле Куликовом», «Коршун», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я 

хочу безумно жить…», «Скифы» (другие – по выбору учителя). Образы «страшного мира» в 

поэзии Блока. Тема Родины, мотив выбора исторического пути, тревожные пророчества в 

лирике Блока. Новаторство создания и истолкования образа России в поэзии Блока. 

Трагическая любовь в лирике поэта. Символические детали и конкретность описаний. Поэма 
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«Двенадцать». Сюжет и композиция поэмы. Образ Революции в поэме. Образы двенадцати, 

Христа. Евангельские мотивы. Символика образов. Особенности языка и стиля поэмы, её 

полифонизм. 

Тема для обсуждения. Споры о поэме «Двенадцать». 

Творческая работа. Статья А. Блока «Интеллигенция и революция» и её отражение в 

поэме «Двенадцать». 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. А. Блока. 

Н. С. Гумилёв. Очерк жизни и творчества. Поэзия Гумилёва как отражение эстетики 

акмеизма. Мужественность, волевое начало в образе лирического героя. Поиск страны 

счастья, экзотика дальних стран. Тема любви: жажда прекрасных чувств и призрачность 

счастья. Вещественность, предметность поэтического мира. Эстетизм, театрализация жизни 

и ощущение надвигающейся катастрофы. 

Теория литературы. Акмеизм. 

Для самостоятельного чтения: «Памяти Анненского», «Как конквиста дор в 

панцире железном…», «Жираф», «Гиена», «Капитаны», «Слово», «Я и Вы», «Слонёнок», 

«Заблудившийся трамвай» (другие - по выбору учителя.) 

А. А. Ахматова. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я научилась 

просто, мудро жить…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил 

землю…» и др. 

Связь с другими видами искусства. А. А. Ахматова в изобразительном искусстве - 

портреты поэта. 

С. А. Есенин. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Теория литературы. Имажинизм. 

Тема для обсуждения. Статья Есенина «Ключи Марии» (1918). 

Творческая работа. «Я последний поэт деревни…» (С. А. Есенин). Интерпретация 

образа С. Есенина в кино и театре. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве С. А. Есенина. 

Для самостоятельного чтения: М. А. Кузмин. О прекрасной ясности (статья). 

 

Модуль 8. Драматургические поиски в литературе на рубеже веков - 19 часов 

А. П. Чехов. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Комедия 

«Вишнёвый сад». Изображение уходящей России. Сложность и многозначность отношений 

между героями пьесы. Разлад их желаний и стремлений с действительностью как основа 

драматического конфликта. Люди, отставшие от времени (Раневская, Гаев и др.). Лопахин - 

«нежная душа» и «хищный зверь». Будущее в пьесе (Петя Трофимов, Аня). Лиризм и юмор 

А. П. Чехова. 

Теория литературы. Драма как род литературы (повторение). Виды драмы. 

Символическая деталь. Диалог в драме. 

Критические статьи: Чудаков А. П. Поэтика Чехова. 

Связь с другими видами искусства. Экранизации чеховских рассказов: «Дама с 

собачкой» (1960, реж. И. Е. Хейфиц), «Человек в футляре» (1939, реж. И. Анненский) и пьес: 

«Вишнёвый сад», фильм-спектакль (1976, пост. Л.Е. Хейфеца), современные театральные 

постановки (1998, пост. Г.Б. Волчек, «Современник» и др.). 

Интернет. Размещение в электронной библиотеке любимых рассказов Чехова с 

аннотацией. Написание рецензии на современную постановку на любой театральный сайт. 

Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. П. Чехова. 

М. Горький. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Статья «О 

пьесах» (работа со статьёй). Пьеса «На дне». «На дне» как социально-психологическая 

и философская драма. Проблематика пьесы. Поиски смысла жизни героями 

произведений М. Горького. Споры о человеке в пьесе. Обречённость людей, выпавших из 

времени и общества. Лука и Сатин как герои-антиподы. Роль афоризмов, песен, стихов и 

притч в пьесе. 

Теория литературы. Способы выражения авторской позиции в драме. 
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Связь с другими видами искусства. 

Различные сценические воплощения пьесы «На дне»: постановки К. С. 

Станиславского (МХАТ, 1952), Г. Б. Волчек («Современник», 1972) и др. 

Интернет. Разработка веб-страницы о пьесе «На дне», её героях и постановках. 

Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. Горького. 

 

Модуль 9. Литература о революции и Гражданской войне - 17 часов 

Публицистика. И. А. Бунин «Окаянные дни» (статья). 

М. Горький «Несвоевременные мысли» (статья).  

Интернет. Создание презентации «Современные исследователи о творчестве 

И. А. Бунина». Обзор: ресурсы Интернета о творчестве И. А. Бунина. 

Проза. И. Э. Бабель. Очерк жизни и творчества. Цикл рассказов «Конармия». (Чтение 

и обсуждение 1–2 рассказов по выбору учителя.) 

А. А. Фадеев. Очерк жизни и творчества (обзор). Роман «Разгром». Образы партизан. 

М. А. Шолохов. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман-эпопея 

«Тихий Дон» (анализ отдельных глав). Эпический образ мира и эпический герой. 

Нравственная ответственность человека и извечная безнравственность истории. Тема войны 

и мира в произведении. Трагедия Григория Мелехова. Система образов: споры о правде. 

Образ народа в романе. Тема любви в произведении. Аксинья, Григорий, Наталья. «Мысль 

семейная» (Л. Н. Толстой) в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. Особенности 

языка: стилистическое многообразие, роль диалектизмов. 

Теория литературы. Роман-эпопея (повторение с обобщением). 

Связь с другими видами искусства. Фрагменты фильма «Тихий Дон» (1957-1958, 

реж. С.А. Герасимов). 

Интернет. Дискуссия о романе «Тихий Дон» в Интернете. Обзор: ресурсы Интернета 

о творчестве М. А. Шолохова. 

Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Христианские мотивы в стихах из романа 

«Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало в поэзии. Сочетание бытовых деталей и 

образов-символов. Философская углублённость. Ассоциативность, зримость, пластичность 

образов, их тяготение к символам. 

 

Модуль 10. Литературный процесс 20-40-х годов XX века - 29 часов 

В. В. Маяковский. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Как 

делать стихи» (статья). «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «А вы могли бы?», 

«Мама и убитый немцами вечер», «Лиличка», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Юбилейное», «Сергею Есенину», «Прозаседавшиеся» (другие – по 

выбору учителя). Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы 

поэта». Тема любви в лирике Маяковского. Нераздельность личных и политических мотивов. 

Гиперболичность образов, особенности лексики. Гротескные образы в сатирической лирике. 

Особенности рифмовки. Языковое новаторство. Тема поэта и поэзии в творчестве В. В. 

Маяковского. Поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!» (другие - по выбору учителя). Образ 

лирического героя поэмы- поэта бунтаря. 

Теория литературы. Футуризм. Понятие о реминисценции. 

Тема для обсуждения. Манифест футуристов «Пощёчина общественному вкусу» 

(1912). 

Творческая работа. Новаторство поэзии Маяковского. 

С. А. Есенин. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Гой ты, Русь 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Письмо матери», «О красном 

вечере задумалась дорога…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Неуютная жидкая 

лунность», «Спит ковыль, равнина дорогая…», «Русь Советская», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу» (другие - по выбору учителя). 

Тема Родины в творчестве С. А. Есенина. Исторические сюжеты и фольклорные мотивы. 

Природа в произведениях поэта. Лирический герой поэзии Есенина. Исповедальность 
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лирики. Жанр послания в творчестве. Романсово-песенная стихия поэзии Есенина. 

Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. Эволюция стиля. 

Б. Л. Пастернак. Очерк жизни и творчества. «Ночь», «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Про эти стихи», «Единственные дни», «Гамлет», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Во всём мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь», «Определение 

поэзии» (другие - по выбору учителя). Непосредственность восприятия и отображения мира 

в ранней поэзии. Усложнённость образов. «Вневременность» лирики Пастернака. Темы 

природы, времени и вечности в его поэзии. Судьба художника в поэзии. Темы любви, 

Родины, назначения поэзии. Идея нравственного служения как ведущая тема поздней поэзии. 

Сочетание романтической приподнятости тона и обыденных сравнений. Языковое и 

стиховое новаторство Пастернака. 

Связь с другими видами искусства. 

Романсы на стихи Б. Л. Пастернака (муз. Г. В. Свиридова, М. Л. Таривердиева, Ю. А. 

Фалика, С. Я. Никитина, В. А. Успенского и др.). 

О. Э. Мандельштам. Очерк жизни и творчества. «Рояль», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Батюшков», «Горец», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…» (другие - по выбору учителя). 

Обращение к образам мировой истории и культуры в лирике. Образ Петербурга, страны, 

времени. Ассоциативность предметной детали. 

Интернет. Библиография статей «Воспоминания современников о Мандельштаме». 

Обзор: ресурсы Интернета о творчестве О. Э. Мандельштама. 

М. И. Цветаева. Очерк жизни и творчества. «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Идёшь, на меня похожий…», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (другие - по выбору учителя). Образ 

России и образ поэта в лирике Цветаевой. Эмоциональность и восторженность ранних 

стихов. Смерть, судьба и творчество как сквозные мотивы в лирике Цветаевой. 

Связь с другими видами искусства. Романсы на стихи М. И. Цветаевой. 

Тема для ученического исследования. Цветаева и Рильке: поэтический диалог. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. И. Цветаевой. 

А. А. Ахматова. Очерк жизни и творчества поэта (с обобщением изученного). 

Поэтические летописи: «Реквием», «Поэма без героя». Личная трагедия и трагедия народа. 

Библейские и современные образы. Особенности композиции и стиля поэмы «Реквием». 

Тема памяти и народных страданий. Роль эпиграфа. Смысл названия поэмы. 

Тема для обсуждения. Философичность поздней лирики. 

Связь с другими видами искусства. Балет Б. Я. Эйфмана по мотивам поэмы А. А. 

Ахматовой «Реквием» (музыка В.-А. Моцарта и Д. Д. Шостаковича). 

Интернет. Библиография статей «Воспоминания современников об А. А. 

Ахматовой». Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. А. Ахматовой.  

М. А. Булгаков. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман 

«Мастер и Маргарита». История создания. Жанровые особенности «Мастера и Маргариты». 

Роль фантастических приёмов. Приёмы сатирического изображения современности. 

Особенности композиции романа: «роман в романе», отдельные «микророманы». Два 

основных сюжетно-композиционных пласта. Образ Воланда и проблема «обаятельного зла» 

в романе. Встреча с Воландом в судьбе каждого из главных героев. Герои и автор. История 

Понтия Пилата и Иешуа. Тема доносительства и тайного сыска. Тема Пилатова 

преступления. Мастер и Маргарита: тема любви и творчества. Противоборство времени и 

вечности, жизни и бессмертия. Столкновение стилевых потоков в «Мастере и Маргарите». 

Афористичность стиля. Структура художественного образа у Булгакова.  

Связь с другими видами искусства. Экранизации и театральные постановки романа 

(1994, реж. Ю. В. Кара; 2005, многосерийный фильм, реж. В. В. Бортко;1977, спектакль 

Московского театра на Таганке, пост. Ю. П. Любимова). 

Интернет. Создание веб-страницы, посвященной творчеству Булгакова. Обзор: 

ресурсы Интернета о творчестве М. А. Булгакова. 
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Модуль 11. Литература второй половины XX - начала XXI века – 4 часа 

Обобщающая тема для обсуждения. Проблематика и образы русской поэзии второй 

половины XX века.  

Творческая работа. Интерпретация стихотворения (по выбору учащегося) в 

контексте творчества поэта и литературной эпохи.  

Интернет. Разработка веб-страницы «Поэзия второй половины XX века». Размещение 

поэтических текстов с краткой аннотацией 

 

Модуль 12. Тема войны в литературе - 12 часов 

Литература о Великой Отечественной войне. (Чтение и обсуждение 1-2 

произведений по выбору учителя). 

В. С. Гроссман. Роман «Жизнь и судьба». 

Г. Н. Владимов. Роман «Генерал и его армия». 

В. П. Астафьев. Повесть «Весёлый солдат». 

В обзоре: В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; В О. Богомолов «Момент истины»; 

А. А. Фадеев «Молодая гвардия»;Е. М. Ржевская «Ворошёный жар»; М. Д. Симашко «Гу-га»; 

К. П. Колесов«Самоходка номер 120»; Г. Я. Бакланов «И тогда приходят мародёры» и др. 

Связь с другими видами искусства. Экранизации: «Они сражались за Родину» 

(1975, реж. С. Ф. Бондарчук) по одноимённому роману М. А. Шолохова; «Восхождение» 

(1976, реж. Л. Е. Шепитько) по повести В. В. Быкова «Сотников»; военная драма «Это мы, 

Господи!..» (1990, реж. А. А. Итыгилов) по повести К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой»; 

«А зори здесь тихие...» (1972, реж. С. И. Ростоцкий) по одноимённой повести Б. Л. 

Васильева. Документальный фильм-предостережение «Обыкновенный фашизм» (1965, реж. 

М. И. Ромм). 

О. Н. Ермаков «Крещение» (из сборника рассказов «Зимой в Афганистане»). 

Связь с другими видами искусства. 

Цикл из двух документальных кинофильмов (реж. С.П. Лукьянчиков): «Стыд» (1991) 

и «Я из повиновения вышел» (1992) по мотивам книги лауреата Нобелевской премии  

С.А. Алексиевич «Цинковые мальчики». 

Обобщающая тема для обсуждения. Человек на войне: нравственный выбор. Что 

несёт в себе слово «война»? Как война влияет на судьбу человека? Что такое патриотизм? 

Почему нужно помнить тех, кто погиб на войне?  

Интернет. Создание школьного литературного журнала «Военные страницы русской 

литературы» с использованием интернет-ресурсов. 

 

Модуль 13. Литература эпохи «оттепели» -15 часов 

«Лагерная» литература. В обзоре: А. И. Солженицын, В. Т. Шаламов, Е. С. Гинзбург 

и др. 

А. И. Солженицын. Очерк жизни и творчества писателя (с обобщением изученного). 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Литературное значение, общественный резонанс. 

Преступления тоталитаризма в рассказе. Личные качества героя, определившие его 

возможность выжить в тяжелейших условиях сталинских лагерей. Отношения между 

людьми разных наций и вероисповеданий.  «Архипелаг ГУЛАГ» - анализ отдельных глав. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. И. Солженицына. 

Для самостоятельного чтения: 

А. И. Солженицын. «В круге первом». 

Г. Н. Владимов. Очерк жизни и творчества. Повесть «Верный Руслан». Важная тема 

внутри «лагерной» литературы, затрагивающая проблемы надзирательства. 

В. Т. Шаламов. Очерк жизни и творчества. «Колымские рассказы» (1-2 по выбору 

учителя). 
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Ю. О. Домбровский. Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Факультет 

ненужных вещей». Укоренённость героя в истории. Герои романа в поисках справедливости. 

Библейская символика финала. 

Обобщающая тема. Особенности «лагерной» литературы. Натуралистичность 

описаний. Образы зеков. Испытание человеческих характеров. 

Молодёжная проза. В обзоре: А. Т. Гладилин, В. П. Аксёнов, В. Н. Войнович. 

Появление нового героя, ищущего новые жизненные ориентиры. 

 

Модуль 14. Проза деревенская и городская – 12 часов 

Деревенская проза. В обзоре: В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, В. М. 

Шукшин, В. П. Астафьев. (Чтение и обсуждение 1-2 произведений по выбору учителя.) 

В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой». Проблема связи поколений, 

ответственности за сохранение родного края. Поэтизация русской деревни и её жителей. 

«Малая родина» в душе человека. 

Городская проза. Ю. В. Трифонов. Роман «Дом на набережной». Судьба и 

человеческое достоинство в жестокие исторические эпохи. Связь времён в творчестве 

писателя. 

 

Модуль 15. Ироническая и сатирическая проза - 6 часов 

Ф. А. Искандер. Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Сандро из Чегема». 

Чегемцы и Сталин: смех против страха. Своеобразие жанра. Многообразие форм 

комического. 

Теория литературы. Жанр иронической эпопеи. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернетао творчестве Ф.А. Искандера. 

В. А. Пьецух «Восстание сентябристов», «Анамнези эпикриз». 

В. Н. Войнович «Путём взаимной переписки», «Шапка». 

С. Д. Довлатов Очерк жизни и творчества. «Записные книжки». 

Модуль 16. Литература русского зарубежья – 5 часов 

Три волны русской эмиграции, периодизация литературы русский эмиграции. 

 

Модуль 17. Поэзия 60-х годов ХХ века – 17 часов 

Е. А. Евтушенко. «Первый День поэзии», «Неверие в себя необходимо», «Как-то 

стыдно изящной словесности...» (другие - по выбору учащихся). 

Р. И. Рождественский. «Отвечать!» (другие - по выбору учащихся). 

Б. А. Ахмадулина. «День поэзии», «Свеча» (другие - по выбору учащихся). 

Г. Я. Горбовский. «Мои рифмы - обычны...» (другие – по выбору учащихся) 

Н.А. Рубцов. «В минуты музыки», «Звезда полей», «В горнице», «Тихая моя родина» 

(другие - по выбору учащихся).  

А. А. Вознесенский. «Я - Гойя!», «Пожар в Архитектурном» (другие - по выбору 

учащихся). 

Б.Ш. Окуджава. (1-2 произведения по выбору учащихся). 

В.С. Высоцкий (1-2 произведения по выбору учителя). 

А.В. Жигулин (1-2 произведения по выбору учителя). 

В.Н. Соколов (1-2 произведения по выбору учителя). 

Теория литературы. Литературоведческие понятия: «эстрадная» поэзия и «тихая 

лирика». 

Для самостоятельного чтения: Г. Сапгир. Поэты-шестидесятники. 

И. А. Бродский. Очерк жизни и творчества. «Стансы», «Рождественский романс», 

«На смерть Жукова», «Я входил вместо дикого зверя в клетку» (другие - по выбору учителя). 

Бездуховность окружающего мира и отчуждённость от него лирического героя в ранней 

лирике. Образ пустоты в поздней лирике. Сложная метафоричность, ассоциативность 

лирики. Особенности ритмики. Перечисление как одна из форм организации стихотворений. 

Теория литературы. Аллюзии и реминисценции. 
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Критические статьи: Вайль Г. и Генис А. В окрестностях Бродского; Шайтанов И. 

Предисловие к знакомству. 

Обобщающая тема для обсуждения. Проблематика и образы русской поэзии второй 

половины XX века. 

Творческая работа. Интерпретация стихотворения (по выбору учащегося) в 

контексте творчества поэта и литературной эпохи. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве И. А. Бродского. Разработка веб-

страницы «Поэзия второй половины XX века». Размещение поэтических текстов с краткой 

аннотацией. 

 

Модуль 18. Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» - 4 часа 

Литературный процесс 1985-1991 годов. Возвращение «задержанной литературы». 

Осмысление русской литературы XX века как единой художественно-эстетической 

целостности (обзор). 

 

Модуль 19. Русский постмодернизм – 8 часов 

Проза русского постмодернизма. (Чтение и обсуждение 1-2 произведений по выбору 

учителя. 

А. Г. Битов. Роман «Пушкинский Дом». 

В. В. Ерофеев. Поэма «Москва-Петушки». 

В. Г. Сорокин. Роман «Метель» - в обзоре. 

В. Пелевин. Роман «Generation „П“». Поиски нравственного идеала в эпоху подмены 

жизненных сущностей. Реклама как метафора безумия окружающей жизни. Жизнь в эпоху 

исторических перемен как череда нравственных испытаний. 

Тема для обсуждения. Проблематика литературы рубежа веков и поиски новых 

форм. 

Для самостоятельного чтения: Русская литература С. Е. Бирюков. Зевгма; 

А. В. Геласимов. Жажда; В. П. Катаев. Алмазный мой венец; В. С. Маканин. Асан; В. 

О. Пелевин. Жизнь насекомых; С. Б. Рассадин. Русские, или Из дворян в интеллигенты. 

Зарубежная литература. К. Воннегут. Бойня номер пять; Г. Маркес. Сто лет 

одиночества; Полковнику никто не пишет; Ф. Кафка. Превращение; Э. Хемингуэй. Прощай, 

оружие! 

 

Модуль 20. Поэзия рубежа XX-XXI веков – 9 часов 

Д. А. Пригов. «Второе банальное рассуждение на тему: быть знаменитым некрасиво», 

«О, страна моя родная...», «Вот в очереди тихонько стою...» и др. 

М. А. Айзенберг «Человек куда-то в лесу прилёг...», «Это откуда? оттуда, вестимо...», 

«Даже то, что пряталось, шло в стадах...» и др. 

И. Ф. Жданов «Поезд», «Неразменное море», «Снежинка - белый плод молчанья...», 

«Пророк» и др. 

Т. Ю. Кибиров «Юноша бледный...», «Умом Россию...», «Столь светлая...» и др. 

А. В. Ерёменко «Е. Гайдару», «Невозмутимы размеры души...» и др. 

Л. С. Рубинштейн «Появление героя» и др. 

Bс. Н. Некрасов «Свобода» и др. 

С. М. Гандлевский «Ещё далеко мне до патриарха...», «Д. А. Пригову» и др. 

Д. Г. Новиков «Россия» и др. 

О. А. Седакова «Дикий шиповник» 

А. М. Парщиков «Другой», «О, сад моих друзей...» и др. 

В. И. Кальпиди «О, сад» и др. 

Теория литературы. Метаметафора, метаморфоза, метабола; центон; интертекст. 

Обобщающая тема для обсуждения. 

Непрерывность литературного процесса: от XIX к XXI веку. Временное и вечное в 

русской литературе. 
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Творческая работа. Перспективы литературного процесса.  

Интернет. Разработка веб-страницы о творчестве писателя и создание собственного 

тематического литературного сайта. Создание электронной мини-библиотеки (размещение 

текстов с аннотациями). Составление электронной библиографии. Подписка на рассылку 

электронных новостей по литературе. Создание тематических презентаций. Написание 

рецензий и отзывов с размещением на литературных сайтах. Участие в виртуальных 

дискуссиях на тематических чатах. Самостоятельная работа с ресурсами электронных 

библиотек. Знакомство с писателем с помощью электронной почты или чата. 

Для самостоятельного чтения: Творчество 1-2 поэтов - по выбору учащихся (Д. А. 

Пригов, Т. Ю. Кибиров, С. М. Гандлевский, О. А. Седакова, М. Степанова, И. Губерман и 

др.). 

 

Произведения русской литературы 

Абрамов Ф. А. (в обзоре) 

Аксёнов В. П. (в обзоре) 

Анненский И. Ф. (в обзоре) 

Астафьев В. П. Повесть «Весёлый солдат» 

Ахмадулина Б. А. «Свеча» и др. 

Ахматова А. А. «Мне голос был…», «Мне ни к чему одические рати…», «Не с теми 

я, кто бросил землю…», «Песня последней встречи», «Приморский сонет», «Реквием», 

«Поэма без героя», «Родная земля», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смятение», «Я 

научилась просто, мудро жить…» 

Бабель И. Э. Цикл рассказов «Конармия» 

Бакланов Г. Я. «И тогда приходят мародёры» (в обзоре) 

Бальмонт К. Д. «Элементарные слова о символической поэзии» (статья) 

Белов В. И. (в обзоре) 

Битов А. Роман «Пушкинский Дом» (в обзоре) 

Блок А. А. «Под шум и звон однообразный…», «К Музе», «Художник», «Рождённые 

в года глухие…», «Интеллигенция и революция» (статья), «В ресторане», «Коршун», «На 

железной дороге» «На поле Куликовом», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«О доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…», «Россия», «Скифы», 

«Фабрика», Поэма «Двенадцать» 

Богомолов В. О. Роман «Момент истины» (в обзоре) 

Бродский И.А. «Холмы», «Рождественский романс», «Стансы», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…», «На смерть Жукова», «Нобелевская лекция» 

Брюсов В. Я. «Юному поэту» и др. 

Булгаков М. А. Роман «Мастер и Маргарита» 

Бунин И. А. «Окаянные дни» (статья) 

Владимов Г. Н. Повесть «Верный Руслан», роман «Генерал и его армия» 

Войнович В. Н. Повесть «Путём взаимной переписки», судебная комедия 

«Трибунал», повесть «Шапка» 

Воробьёв К. Д. (в обзоре) 

Гладилин А. Т. (в обзоре) 

Гончаров И. А. Роман «Обломов». Роман «Обрыв» (в обзоре) 

Горький М. Пьеса «На дне», «Несвоевременные мысли» (статья, в обзоре) 

Гроссман В. С. Роман «Жизнь и судьба» 

Гумилёв Н. С. (в обзоре) 

Домбровский Ю. О. Роман «Факультет ненужных вещей» 

Довлатов С. Д. Роман «Записные книжки» (в обзоре) 

Достоевский Ф. М. Роман «Преступление и наказание». Романы «Идиот», «Братья 

Карамазовы», «Подросток», «Дневник писателя» и др. (в обзоре) 

Ермаков О. Н. Рассказ «Крещение» (в обзоре) 

Ерофеев В. В. Поэма «Москва-Петушки» (в обзоре) 
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Есенин С. А. «Осень», «Иония», «Я последний поэт деревни…», «Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Ключи Марии», «Мы теперь уходим понемногу…», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Неуютная жидкая лунность…», «О 

красном вечере задумалась дорога…», «Письмо матери», «Русь советская», «Собаке 

Качалова», «Спит ковыль, равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» (из цикла 

«Персидские мотивы»). Поэма «Анна Снегина» 

Замятин Е. И. Роман «Мы» 

Искандер Ф. А. «Сандро из Чегема» (в обзоре) 

Колесов К. П. «Самоходка номер 120» (в обзоре) 

Мандельштам О. Э. «Notre Dame», «Батюшков», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Горец», «Рояль», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слёз…», «Это какая улица?..» 

Маяковский В. В. «А вы могли бы?», «Лиличка», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Сергею Есенину», «Подлиза», 

«Помпадур», «Нагрузка на макушку», «Как делать стихи» (статья), «Товарищу Нетте, 

пароходу и человеку», «Послушайте!», «Прозаседавшиеся», «Скрипка и немножко нервно» и 

др. Поэмы «Облако в штанах», «Юбилейное», «Хорошо!», «Про это», «Люблю» (по выбору 

учителя) и др. 

Набоков В. В. «Лекции по зарубежной литературе. Флобер» 

Некрасов В. П. Повесть «В окопах Сталинграда» и др. (в обзоре) 

Некрасов Н. А. «Вчерашний день, часу в шестом…». Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо», «Мы с тобой бестолковые люди…», «О, Муза! Я у двери гроба…», «Поэт и 

гражданин», «Пророк», «Я не люблю иронии твоей…», «В дороге», «Умру я скоро. Жалкое 

наследство…», «Надрывается сердце от муки…», «Элегия», «Зине» 

Островский А. Н. Драма «Гроза» 

Пастернак Б. Л. «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всём мне хочется дойти до 

самой сути…», «Гамлет». «О знал бы я, что так бывает…», «Август», «Есть в опыте больших 

поэтов…», «Плачущий сад», «Единственные дни», «Зимняя ночь», «Ночь», «Определение 

поэзии», «Про эти стихи», «Осень», «Февраль. Достать чернил и плакать!..» и др. Роман 

«Доктор Живаго» 

Пелевин В. О. Роман «Generation „П“». Роман «Омон Ра» и др. (в обзоре) 

Пушкин А. С. Трагедия «Борис Годунов» 

Пьецух В. А. «Восстание сентябристов» (в обзоре) 

Распутин В. Г. (в обзоре). Повесть «Прощание с Матёрой». Повесть «Живи и помни». 

Рубцов Н. А. «В минуты музыки», «Звезда полей», «В горнице», «Тихая моя родина» 

Ржевская Е. М. Повесть «Ворошёный жар» (в обзоре) 

Рыбаков А. Н. Роман «Дети Арбата» (в обзоре) 

Салтыков-Щедрин М. Е. Роман «История одного города». Сказки (по выбору 

учителя). Роман «Господа Головлёвы» (в обзоре) 

Симашко М. Д. Драма «Гу-га» (в обзоре) 

Солженицын А. И. «Архипелаг ГУЛАГ». Рассказ «Один день Ивана Денисовича» 

Сорокин В. Г. Повесть «Метель» (в обзоре) 

Толстой Л. Н. Роман-эпопея «Война и мир». Роман «Анна Каренина» (в обзоре) 

Трифонов Ю. В. Роман «Дом на набережной». Роман «Время и место» 

Тургенев И. С. Роман «Отцы и дети» 

Тютчев Ф. И., «Silentium», «К. Б.», «Нам не дано предугадать…», «Не то, что мните 

вы, природа…», «О, как убийственно мы любим…», «Осенний вечер», «Природа - сфинкс. И 

тем она верней…», «Умом Россию не понять…», «Чему бы жизнь нас ни учила…» и др. (в 

обзоре) 

Фадеев А. А. Роман «Разгром». Роман «Молодая гвардия» (в обзоре) 

Фет А. А., «Ещё майская ночь», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Шёпот, 

робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Я долго стоял неподвижно…», «Я пришёл к 
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тебе с приветом…», «Не здесь ли ты лёгкою тенью…», «Ещё весны душистой нега…», «Заря 

прощается с землёю…», «Облаком волнистым…» 

Цветаева М. И. «Идёшь, на меня похожий…», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», 

«Тоска по родине! Давно…», «Дон», «Квиты: вами я объедена…» и др. (по выбору учителя) 

Чехов А. П. Комедия «Вишнёвый сад», Пьеса «Дядя Ваня» и др. (в обзоре) 

Шаламов В. Т. «Колымские рассказы» 

Шолохов М. А. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

Шукшин В. М. (в обзоре) 

Произведения зарубежной литературы. Стендаль. Роман «Красное и чёрное» 

Флобер Г. Роман «Госпожа Бовари». 

 

II.2.1.3. Родной (русский) язык  

 
Обучение в МАОУ Гимназия №1 ведется на русском языке, который является для 

учащихся родным языком (на основании согласий родителей (законных представителей) 

учащихся).  

Курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в  образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 

программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. В соответствии с 

этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом модуле «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй модуль «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими.  

В третьем модуле «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

10 класс 

Язык и культура 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях 

и отношениях единиц разных уровней языка. 
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Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. 

Этикет. Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. Пути становления и истоки русского 

речевого идеала в контексте истории русской культуры. Основные риторические категории и 

элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: 

мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. Средства речевой выразительности: 

«цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. Структура и риторические 

функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. 

Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. Структура публичного 

выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной 

речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. Спор и беседа: речевые роли 

участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка. Научный стиль речи. Назначение, 

признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические особенности научного 

стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Официально-деловой 

стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. 

Резюме, автобиография. Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства 

общения. Культура разговорной речи. Публицистический стиль речи. Устное выступление. 

Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 
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Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской 

речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

 

11 класс 

Язык и культура 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы 

как единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. 

Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. 

Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских 

писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. 

Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные 

члены связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.  

Речевой этикет. Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи Признаки текста. Виды связей предложений в 

тексте. Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и конструктивные 

приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. Тезисы. 

Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи А. 

Кони о Л. Толстом. 

 

 

II.2.1.4. Родная (русская) литература  

 
В рабочей программе по учебному блоку «Родная (русская) литература» предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля 

определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические модули, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, 

отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, 
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личность и Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; 

свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего). Данные тематические блоки определяются, исходя из современного 

состояния отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской 

литературы как саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об 

основных произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-

исторической значимости. 

10 класс 

Проблемно-тематический модуль «Личность»: 

И.С. Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». Ф.М. 

Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя 

романа – Аркадия Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический модуль «Личность и семья»: 

А.Н. Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и 

найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии. И.С. Тургенев. «Первая 

любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое столкновение с драматизмом 

и жертвенностью взрослой любви. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-

хроника помещичьего быта. А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и 

родственные отношения в комедии. Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в 

семье и обществе. А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три 

сестры». Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции. 

Проблемно-тематический модуль «Личность – общество – государство»: 
И.С. Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. Н.Г. 

Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и 

Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый 

мальчик»: влияние социальной среды на личность человека. 

Проблемно-тематический модуль «Личность – природа – цивилизация»: И.А. 

Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт 

характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных слоев 

русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь цивилизации края, его 

отличие от европейского. В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности 

современного автору общества в рассказе. 

Проблемно-тематический модуль «Личность – история – современность»: Н.С. 

Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. Г.И. Успенский. 

Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». Рассуждения о смысле 

существования человечества. 

 

11 класс 

Проблемно-тематический модуль «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 
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М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества 

человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический модуль «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести.  В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие 

конфликта в романе, образ Машеньки как символ далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, 

история деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в 

военные времена, душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и 

Житовых. А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, 

ответственность людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический модуль «Личность – общество – государство»: И.А. 

Бунин. «Иоанн Рыдалец». Русский национальный характер в рассказе. А.Н. Островский. 

«Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, особенности 

художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н. Островского. 

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и 

патриотизм как национальные ценности в повести. В.С. Маканин. «Кавказский пленный». 

Человек и государственная система в рассказе, проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, система пространственных 

образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический модуль «Личность – природа – цивилизация»: Н.М. 

Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», 

«Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы 

в лирике Н.М. Рубцова. А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит 

без нас…» – проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, 

опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. Проблемно-

тематический модуль «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности 

русской эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». 

Раскрытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-

гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в 

эпоху сталинских репрессий в романах.  В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода 

раскулачивания в рассказ 

 

II.2.1.5.Иностранный язык (английский)  

 

Изучение английского языка в 10-11 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). В 10-11 классах 

доминирующими являются познавательный и учебный аспекты ИК, а среди видов речевой 

деятельности ведущими остаются чтение и говорение. 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

Говорение 

Диалогическая речь 
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Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме / проблеме, кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / поступки; рассуждать о 

фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны / стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): ознакомительного 

чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного 

характера; изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); просмотрового / 

поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой / интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

Дальнейшая работа над обеими формами чтения: вслух и про себя. Чтение про себя 

является основной формой чтения.  

Развитие умений: выделять основные факты; отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут; понимания основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: 

теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; выборочного понимания необходимой 

информации в  объявлениях  и информационной рекламе; относительно полного понимания 

высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую / интересующую информацию. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения 

о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах / событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 
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Языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях в соответствии с требованиями базового 

уровня владения английским языком. 

Орфографические языковые средства: совершенствование орфографических 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня.   

Фонетические языковые средства: совершенствование слухо-произносительных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексические языковые средства: Систематизация лексических единиц, изученных в 5-

9 классах; 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 новых 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 англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматические языковые средства: продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II, III.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so 

busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s 

time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и 

их эквивалентов.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том 

числе исключения).  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 
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местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.).  

 
 

II.2.1.6. История 

 

I. Россия и мир в начале XX века 
Введение. Основные тенденции глобального развития и место России в мировом 

сообществе. 

Особенности периода новейшей истории. 

Новые тенденции в развитии общества. Индустриальная цивилизация Запада и 

проблемы модернизации в России. Страны Запада: характерные черты общества и 

экономического развития. 

Научно-технический прогресс. Центры и периферия индустриального общества. 

Процесс модернизации в России и его особенности. Социальная структура общества на 

Западе, в России и на Востоке. Идейные течения, образование первых политических партий в 

России. 

Первая российская революция: становление конституционной 

монархии. Предпосылки, причины и этапы революции. Нарастание конфронтации между 

властью и обществом. Русско-японская война. Радикализация общественного движения. 

Формы революционной борьбы. Выступления рабочих, крестьян и интеллигенции. 

Всероссийская октябрьская стачка. Деятельность Советов. 

Реформа политического строя. Манифест 17 октября. Природа нового политического 

строя. 

Образование системы политических партий. Революционные партии: социал-

демократы и социалисты-революционеры. Либеральные партии: кадеты и октябристы. 

Организации правых. Начало российского парламентаризма: I Государственная Дума. 

Российское общество и реформы. Программа правительства П.А. Столыпина. Начало 

аграрной реформы. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим. 

Основные направления аграрной реформы. Создание частновладельческих крестьянских 

хозяйств. 

Непоследовательность реформаторского курса. 

Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития 

российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны. Экономический 

подъем в России. 

Россия на фоне индустриальных стран Запада. Основные направления внешней 

политики России. Отношения с Китаем и Японией. Россия в системе военно-политических 

союзов. 

II. Первая мировая война и революционные потрясения   
Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины 

войны. Планы России, ее союзников и противников. Начало Первой мировой войны. 

Основные театры военных действий. Военные действия в 1914 г. Роль восточного фронта в 

Первой мировой войне. Военные кампании 1915-1917 гг. Социально-экономическая и 

внутриполитическая ситуация в России и других воюющих странах. Выход России из войны. 

Окончание Первой мировой войны. 

Российская революция 1917 года. Революционные события февраля 1917 г.: падение 

монархии, отречение Николая II. Образование Временного правительства. Формирование 

Советов. 
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Послефевральский политический режим. Создание правительственной коалиции, 

политические кризисы. “Апрельские тезисы” В. И. Ленина. Курс большевиков на 

социалистическую революцию. Выступление Л. Г. Корнилова. Большевизация Советов. 

Октябрь 1917 г.: приход к власти большевиков. II Всероссийский съезд Советов. Первые 

декреты Советской власти. 

Установление новой власти на местах. Политические преобразования в Советской 

России. 

Система центральных и местных органов управления Советского государства. 

Образование коалиционного большевистско-левоэсеровского правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Различные точки зрения на революционные события 1917г. 

Гражданская война в Россия. Причины и особенности гражданской войны, ее 

временные рамки. 

Война “внутри демократии”. Брестский мир. Борьба за Советы весной 1918 г. Комуч и 

восстание Чехословацкого корпуса. Строительство Красной Армии. Л. Д. Троцкий. Распад 

большевистко-левоэсеровского блока. Формирование однопартийной системы в Советском 

государстве. 

Принятие Конституции РСФСР. Борьба между “красными” и “белыми”. Расширение 

белого движения и иностранная интервенция. Победы Красной Армии над войсками А. В. 

Колчака и А. И. Деникина. Связь гражданской войны с социальной и экономической 

политикой большевиков. 

Политика “военного коммунизма” и ее результаты. Крестьянские восстания. 

Завершение гражданской войны в европейской части страны. Причины победы большевиков 

в гражданской войне. 

Образование СССР. Российская революция и национальный вопрос. Создание 

РСФСР. 

Национальные государства в годы гражданской войны. Объединение советских 

республик и образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги войны. 

Мирные предложения. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. Противоречия 

между странами- победительницами по поводу принципов послевоенного урегулирования. 

Версальский мирный договор и его последствия. Мирные договоры с союзниками Германии. 

Проблема России на переговорах о мире. Распад империй и образование новых государств в 

Европе. Революционные 

процессы в Европе. Создание новых национальных государств. 

III. Мир в межвоенный период 
Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг. 

Предпосылки экономического кризиса. “Великая депрессия” в США. Ф. Д. Рузвельт. 

Основные мероприятия “Нового курса”. Выход США из кризиса. Проявление кризисных 

явлений в разных странах мира. 

Выход из кризиса, предложенный левыми силами. Политика “Народного фронта” во 

Франции. 

Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма. 

Установление фашистского режима в Италии. Корпоративное государство в Италии: 

вариант тоталитарной диктатуры. Экономический и политический кризис в Германии. 

Приход к власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. Нацистская 

партия. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя политика. Тоталитарные и 

авторитарные режимы в других странах Европы. Нестабильность авторитарного и 

тоталитарного путей преодоления кризиса. 

Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой мировой 

войны. 

Распад Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя политика К. 

Ататюрка. 
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Национально-освободительное движение в Индии и его особенности. Идеология 

гандизма. 

Революционные события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь Ятсена. 

Гражданская война в Китае. 

 IV.Социалистический эксперемент в СССР 
Советская Россия в годы НЭПа. Кризис власти РКП(б) и политики “военного 

коммунизма”. 

Нарастание крестьянских выступлений. Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б). 

Переход к новой экономической политике (НЭПу). Основные направления НЭПа. 

Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства. Проблема 

многоукладности народного хозяйства. Трудности НЭПа. Противоречия между 

экономической и политической системами СССР в период НЭПа. Расширение торговой сети 

и сферы услуг. Изменение социальной структуры общества: рост численности пролетариата, 

появление “нэповской” буржуазии, увеличение числа государственных служащих. 

“Культурная революция”. Политическая борьба в большевистской партии после смерти В.И. 

Ленина. Усиление позиций И.В. Сталина в советском руководстве. 

Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. 

Свертывание НЭПа. 

Курс на индустриализацию и коллективизацию и его последствия. Форсированная 

индустриализация и ее источники. Насильственная коллективизация. Массовые репрессии. 

Советская экономическая модель. Режим личной власти вождя. Изменения 

социальной структуры общества, деформация общественного сознания. Конституция 1936 г.: 

несоответствие демократического характера конституции и социально-политических реалий 

советского общества. 

СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и 

проблема мировой революции. Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса 

международного признания СССР. 

Лига Наций. Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский конфликт на 

КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-японский 

вооруженный конфликт в районе озера Хасан. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

Советская политика в условиях роста военной угрозы в Европе. Изменение 

внешнеполитического курса СССР после прихода к власти нацистов в Германии. Политика 

коллективной безопасности. Создание блока фашистских государств. Крах системы 

послевоенного урегулирования. 

Дипломатические маневры накануне Второй мировой войны. Мюнхенское 

соглашение 1938 г. И политика “умиротворения” агрессоров. Захваты фашистской Германии 

и Италии в Европе. 

Неудача советско-англо-французских переговоров летом 1939 г. Заключение пакта о 

ненападении с Германией. Разграничение сфер влияния в Европе. 

 V. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Агрессия Германии и Италии в Европе. Причины войны. Периодизация. Нападение 

гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной 

Белоруссии. “Странная война” на Западе. Оккупация Германией Дании и Норвегии. Разгром 

и капитуляция Франции. “Битва за Англию”. Военные действия в Северной Африке. 

Агрессия Германии и Италии на Балканах. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению военной 

мощи СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала Второй мировой войны. Советско- 

финляндская война и ее результаты. Расширение территории СССР в 1940 г.: присоединение 

Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики. 

Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины 

неудач Красной Армии летом и осенью 1941 г. Преобразование органов государственного и 

военного управления. 
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Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Оборона Москвы. Провал 

германского плана молниеносной войны. Контрнаступление Красной Армии под Москвой 

зимой 1941-1942 гг. 

Ситуация на фронте весной и летом 1942 г. Наступление немецкой армии на юге 

летом 1942 г. 

Начало Сталинградской битвы. Военные действия в Северной Африке и на Тихом 

океане. 

Образование Антигитлеровской коалиции. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких 

армий под Сталинградом - начал коренного перелома. Массовый героизм советских солдат и 

офицеров - важнейший фактор победы под Сталинградом. Наступление Красной Армии 

зимой 1942 - весной 

1943 гг.: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на 

центральных участках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской 

дуге и ее значение. 

Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение левобережной 

Украины. Битва за Днепр. Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942 – 1943 гг. 

Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. Война и советское общество. 

Перестройка советской экономики в условиях войны. Тыл в годы Великой Отечественной 

войны. Изменение политики в отношении церкви. Положение на территориях, подвергшихся 

немецкой оккупации. 

Борьба с оккупационным режимом. Роль партизанского движения в борьбе с немецко-

фашистской агрессией. 

Победа Антигитлеровской коалиции. Завершение Второй мировой 

войны. Стратегическая обстановка к началу 1944 г. Наступательные операции советских 

войск зимой-весной 1944 г. 

Наступление советских войск в Белоруссии - операция “Багратион”. Изгнание врага с 

территории СССР. Начало освобождения стран Восточной и Центральной Европы. Открытие 

второго фронта. 

Военные действия на Западе в 1944 г. Движение Сопротивления. Берлинская 

операция. 

Завершение войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром 

Японии. 

Берлинская (Потсдамская) конференция. Историческое значение победы Советского 

Союза в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. 

VI. Биполярный мир и “холодная война” 
Начало противостояния СССР и Запада. Политические последствия войны. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Начало “холодной 

войны”. Установление в странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание СЭВ. 

Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США. Создание НАТО. Гонка 

вооружений. Начало ядерного противостояния. Первое столкновение Востока и Запада: 

война в Корее и ее результаты. Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской 

внешней политики после смерти И.В. Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча 

руководителей СССР, США, Англии и 

Франции в Женеве в 1955 г. Установление дипломатических отношений с ФРГ. 

Создание ОВД. Возведение “Берлинской стены”. Карибский кризис. Борьба за влияние в 

“третьем мире”. Война во Вьетнаме. 

От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной 

напряженности. 

Достижение советским блоком военно-стратегического паритета с Западом. Договор 

ОСВ-1. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Размещение советских 

ядерных ракет в Восточной Европе, начало войны в Афганистане. Окончание разрядки. 
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Нарастание конфронтации между СССР и странами Запада, возобновление гонки ядерных 

вооружений. Обострение идеологической борьбы на международной арене. 

VII. СССР и социалистические страны Европы 
СССР: От Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия войны. 

Переход промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление экономики. 

Отмена карточной системы и денежная реформа. Сталинская диктатура: ужесточение 

политического режима. Усиление идеологического давления на общество. Новый виток 

репрессий во второй половине 40-начале 50-х гг. Смерть И. В. Сталина. Приход к власти 

нового руководства во главе с Н.С. Хрущевым. Освоение целины: успехи и неудачи. 

Улучшение жизни колхозников. 

Наступление на подсобные хозяйства. Социальная политика: рост заработной платы, 

массовое жилищное строительство. ХХ съезд КПСС, критика сталинизма. Начало процесса 

реабилитации. 

Новая программа партии – утопические планы построения коммунизма. 

Десталинизация. Противоречивость политики Н.С. Хрущева. Рост недовольства 

политическим и экономическим курсом Н.С. Хрущева среди части партийного и 

государственного руководства и населения. 

Снятие Н.С. Хрущева с партийных и государственных постов. Итоги реформ. 

Кризис “развитого социализма”. Приход к власти Л.И. Брежнева. Нарастание 

консервативных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 1977 

г. Закрепление руководящей роли Коммунистической партии в жизни советского общества. 

Экономическая реформа 1965 года. Попытки внедрения принципов хозрасчета, 

самофинансирования и самоокупаемости. Продолжение экстенсивного развития, 

убыточность большинства колхозов и совхозов. Концепция “развитого социализма”. Кризис 

догматизированной идеологии. Критика советской политической системы диссидентами. 

Правозащитное движение. Углубление кризиса “развитого социализма”. 

Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в 

политической, экономической и духовной сферах жизни стран Восточной Европы. Методы и 

средства строительства социализма. Конфликт Тито – Сталин. Югославский вариант 

социализма. 

Проблема разделенной Германии. События 1956 г. в Польше. Восстание в Венгрии. 

Участие советских войск в венгерских событиях. “Пражская весна” 1968 г., ввод войск стран 

ОВД в Чехословакию. “Доктрина Брежнева”. Кризис 1980-1981 гг. в Польше. ”. 

VIII. Запад и “третий мир” во второй половине XX века 
Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х годах. Возрастание 

экономической и политической роли США после второй мировой войны. Превращение 

США в сверхдержаву и лидера западного мира. Внешняя и внутренняя политика США. 

Политическая жизнь Западной Европы. Политические партии и движения. Формирование 

экономической политики в рамках концепции “государства благосостояния”. Успехи и 

неудачи политики “государства благосостояния”. Изменения в социальной структуре 

общества. Научно-техническая революция и общество в 70-80-х гг. Новый этап НТР и его 

последствия. 

Социально-экономические и политические процессы в странах Запада. Влияние 

массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных стран. 

Кризис “государства благосостояния”. Восстановление позиций консерватизма и 

консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического развития. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. Деколонизация 

и выбор пути развития странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. 

Образование Индии и Пакистана. Превращение Индии в сильнейшую экономическую 

и военную державу региона. Япония – экономический лидер Азиатского региона. Феномен 

“новых индустриальных стран”. Влияние ислама в странах Азии и Африки. Исламская 

революция в Иране. Идеи социализма в “третьем мире”. КНР: от “культурной революции” к 

рыночным реформам. Социализм во Вьетнаме и Северной Корее. Трансформация идей 
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социализма в странах Азии и Африки. Ближневосточный конфликт. Особенности развития 

Латинской Америки. 

Политические и экономические проблемы региона. Кубинский социализм. 

Политическая нестабильность в Латинской Америке: Чили, Никарагуа. Современное 

положение в странах Латинской Америки. 

IX. Россия в современном мире 
СССР в период “перестройки”. М.С. Горбачев. Осознание властью необходимости 

экономических реформ. Курс на “ускорение”. Экономические преобразования. 

Провозглашения политики “перестройки” и “гласности”. Развитие процесса десталинизации 

общества. XIX партийная конференция и ее решения. I съезд народных депутатов СССР. 

Межрегиональная депутатская группа. Национальная политика. Возникновение 

национальных движений. “Новое мышление” и советская внешняя политика середины 80-х - 

начала 90-х гг. Возобновление советско-американского диалога. Улучшение отношений с 

Западной Европой. Вывод советских войск из Афганистана. Кризис власти. Борьба 

реформаторских и консервативных сил в партийном и государственном руководстве. 

Массовое движение за отмену монополии КПСС на власть. Межнациональные отношения и 

конфликты. Начало “парада суверенитетов”. Противостояние союзного и российского 

руководства. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Отношения между 

союзными республиками и Центром. Августовский политический кризис 1991 г., крах ГКЧП. 

Победа демократических сил. Крушение КПСС. 

Провозглашение независимости союзными республиками. Распад СССР. Образование 

СНГ. Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и политического 

кризиса стран “реального социализма”. Оппозиционные движения в странах Восточной 

Европы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. 

“Бархатные революции” конца 80-х годов в странах Восточной Европы. Распад Восточного 

блока и преодоление биполярности мира. Экономические и политические последствия 

распада социалистической системы. 

Национальные конфликты. Рыночные реформы. 

Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России 

гражданского общества и правового государства. Б.Н. Ельцин. Выбор пути экономических 

преобразований. Е.Т. Гайдар. 

Либерализация цен и ее последствия. Начало приватизации, ее издержки. Развитие 

частного предпринимательства. Формирование основ рыночной экономики. Два подхода к 

перспективам преобразований. Конфликт двух ветвей власти – исполнительно и 

законодательной. 

Политический кризис осени 1993 г. Основные политические силы. Выборы в 

Государственную думу и принятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г. 

Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные положения 

Конституции Российской Федерации. Курс на стабилизацию. Проблема отношений 

между федеральным центром, республиками и регионами. Два варианта разрешения 

противоречий между центром и регионами: Татарстан и Чечня. Чеченская проблема. 

Политическая жизнь в стране после 1993 г. Развитие многопартийности в России и ее 

особенности. Выборы в Государственную думу 1995 г. и президентские выборы 1996 г. 

Изменение в расстановке политических сил. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. 

Изменения в социальной структуре. Парламентские выборы 1999 г. и президентские выборы 

2000 г.: новая расстановка политических сил. В. В. Путин. Стабилизация экономического и 

политического положения страны. Экономические преобразования. Формирование новой 

властной вертикали. 

Мир на пороге XXI века. Современная мировая цивилизация: пути развития. Россия в 

системе международных экономических отношений. Интеграционные процессы в Европе и 

других регионах. Проблемы национализма, сепаратизма и экстремизма в современном мире. 

Политическая ситуация в мире. Расширение блока НАТО. Отношения России с 

НАТО. Участие России в международной борьбе с терроризмом. Проблемы ядерной 
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безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные организации и 

движения. Роль ООН в  современном мире 

X. Духовная жизнь 
Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина мира. 

Теоретические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие 

космологии. 

Познание тайн живой природы: физиология, генетика, психология. Учение о 

ноосфере. Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Ядерное оружие и атомная 

энергетика. 

Ракетостроение и космонавтика. Информационные и компьютерные технологии. 

Интернет и мобильная, спутниковая телефонная связь. 

Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение 

культуры авангардизма. Ее особенности и крупнейшие представители. Отражение жизни 

общества в реалистической литературе. Плюралистическая художественная культура конца 

ХХ века. Музыка. Архитектура. Массовая культура. 

Российская культура “серебряного века”. Культура “серебряного века”. Упадок и 

возрождение культуры России рубежа веков. Основные течения и направления русского 

искусства и литературы. Новаторство и традиции русской культуры. Стиль модерн в 

архитектуре. Русский модернизм и авангард. Влияние достижений культуры России на 

мировые художественные процессы ХХ века. 

Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура. 

Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества и ее идеологизация. 

Отражение событий революции и гражданской войны в литературе. Социалистический 

реализм как официальное художественное направление. Советский кинематограф 20-30-х гг. 

Великая Отечественная война и художественная интеллигенция. Художественная культура 

второй половины ХХ века. Влияние десталинизации на духовную жизнь советского 

общества. Отражение советской действительности в произведениях литературы, искусства и 

кинематографе. Противоречивость духовной жизни советского общества. Официально-

охранительная и не официозная тенденции в советской культуре. Основные тенденции 

развития постсоветской культуры. Музыкальное искусство. Архитектура. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны. 

 

 

II.2.1.7. География  

 

Региональная характеристика мира 

Многообразие стран на политической карте мира 

Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны. Понятие о географическом регионе. 

Основные варианты регионального деления мира. Особенности географического положения, 

истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

проблем современного социально-экономического развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.  

Зарубежная Европа 

Общая характеристика Зарубежной Европы: территория, границы, положение, 

природные условия и ресурсы, население, хозяйство (промышленность и главные отрасли, 

сельское хозяйство6 три главных типа, транспорт: главные магистрали и узлы, наука и 

финансы, отдых и туризм), охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Географический рисунок расселения и хозяйства. Субрегионы и страны Зарубежной Европы. 
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Великобритания, Италия, Франция, Германия – ведущие страны мира. Экономико-

географическая характеристика Германии. 

Зарубежная Азия. Австралия 

Общая характеристика Зарубежной Азии: территория, границы, положение, природ-

ные условия и ресурсы, население, возрастающая роль в мировом хозяйстве, сельское хозяй-

ство, охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экономико-географическая ха-

рактеристика Китая, Японии, Индии, Австралийского Союза: территория, границы, положе-

ние, население, хозяйство, внутренние различия и города Австралийский Союз. 

Африка 

Общая характеристика Африки: территория, границы, положение, природные условия 

и ресурсы, население, хозяйство. Субрегионы Северной и Тропической Африки: деление 

Африки на два главных субрегиона, их образ территории. ЮАР – страна с двойной экономи-

кой.  

Северная Америка 

Понятие «Северная Америка». Общая характеристика США: территория, границы, 

положение, население, общая характеристика хозяйства, география промышленности, сель-

ского хозяйства, транспорта, отдыха и туризма, охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Макрорегионы США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Экономико-

географическая характеристика Канады: общие сведения, хозяйство, внутренние различия. 

Латинская Америка 

Общая характеристика региона «Латинская Америка»: территория, границы, положе-

ние, природные условия и ресурсы, население, хозяйство, территориальная структура хозяй-

ства, охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экономико-географическая ха-

рактеристика Бразилии. 

Глобальные проблемы человечества 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологиче-

ская проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Продоволь-

ственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Про-

блема использования Мирового океана. Освоение космоса. Взаимосвязь глобальных про-

блем. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. Стратегия устойчивого развития. 

 

 

II.2.1.8. Экономика  

 
Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному 

человеку России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает 

достижения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, 

социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для 

социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, 

необходимых современному человеку для продолжения образования.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала.  

Программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 



153 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование 

уважительного отношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Базовый уровень 

Основные концепции экономики 
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические 

блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных воз-

можностей. Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических си-

стем. Собственность. 

Микроэкономика 
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия введе-

ния фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предло-

жения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. Из-

держки, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие 

на производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные элементы мар-

кетинга. Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с 

ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование тру-

да. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Профсоюзы. 

Макроэкономика 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования 

степени социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. Нало-

ги. Виды налогов. Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  
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Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный 

рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные послед-

ствия инфляции. 

Международная экономика 
Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение 

руда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. Государствен-

ная политика в области международной торговли. Международные экономические организа-

ции. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

 

II.2.1.9. Право  

 

10 класс 

Тема 1. История государства и права 

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения госу-

дарства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, пси-

хологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-

символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. Основные государ-

ственные законы — конституционные законы России. 

Советское право 1917—1953 гг. Конституция 1936 г. 

Советское право 1954—1991 гг. Принятие Конституции СССР 1977г.  Кризис общества 

«развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991г. Принятие Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. 

Тема 2. 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 правопо-

рядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Тема 3. Конституционное право 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и ис-

точники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федера-

ции и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республи-

канской формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его 

права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель суве-

ренитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое дей-

ствие 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. I Гарант Конституции 

РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного 

прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 
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Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской полити-

ческой традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет Федерации 

и Государственная Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии 1 обеих 

палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и 

вступления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полно-

мочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная 

власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судо-

производства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная систе-

ма. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная соб-

ственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Тема 4. Права человека 
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декла-

рации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о 

правах человека. Виды международных документов 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 пе-

редвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собра-

ний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно 

или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право 

на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и куль-

турной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на об-

разование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс. 
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное избира-

тельное право. Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство*. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропор-

циональная, смешанная. 

Тема 6. Гражданское право 

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 соб-

ственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. Приватиза-

ция. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспо-

собным или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эманси-

пация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

 

Тема 7. Налоговое право 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законода-

тельства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоот-

ношений. Налоговые органы. Аудит. 
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Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная от-

ветственность. 

Тема 8. Семейное право 

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. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека, попечительство. 

Тема 9. Трудовое право 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотноше-

ния. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного 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 несовершенно-

летних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам 

(КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисци-

плинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Тема 10. Административное право 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регули-

рование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонару-

шениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных правона-

рушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административ-

ных правонарушениях. 

Тема 11. Уголовное право 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократ-

ность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы 

преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказа-

ния основные и дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 12. Правовая культура 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствова-

ния правовой культуры. 

 

II.2.1.10. Обществознание  

Базовый уровень  

10 класс 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (27 ч) 
Ведение (2 ч). Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества.  Особенности социальной системы. Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 
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Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Природа человека. Человек как 

продукт биологической, социальной и культурной эволюции.  

Деятельность как способ существования людей.  Основные характеристики 

деятельности. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. Познание и коммуникативная деятельность. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (20 ч) 
Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная. Диалог культур.  

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его 

роль в жизни человека. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни 

общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, 

основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России. Характерные черты массовой культуры. СМИ и массовая культура. Оценка массовой 

культуры как общественного явления.  

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(23 ч) 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. Принципы, презумпции, аксиомы. 

Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
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Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 
Резерв (2 ч) 

 

Углубленный уровень  

11 класс 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (38 ч) 
Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и хозяйство. Что изучает 

экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической 

деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического 

роста. Экономические циклы. Рыночные отношения в экономике. Рынок и рыночные 

структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и 

предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в 

экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Источники финансирования бизнеса. Слагаемые успеха в бизнесе. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Экономика и государство. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы 

денежной и бюджетной политики Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Финансы в экономике. Банковская система. Роль центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты Виды, причины и 

последствия инфляции. Занятость и безработица. Рынок труда. Безработица. Причины и 

экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Экономическая культура. Экономика потребителя. 

Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Повторение темы «Экономическая жизнь общества». 

Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (21 ч) 

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные нормы. Социальный контроль. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Нации и межнациональные 

отношения. Что объединяет людей в нацию. Россия – многонациональное общество и 

единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути 

межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья и быт. Семья как 

социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. 

Дом, в котором мы живём. Гендер – социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер 

и социализация. Гендерные отношения в современном обществе. Молодёжь в современном 

обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Молодёжная субкультура. Демографическая ситуация в современной России. 
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Изменение численности населения России. возрастной состав населения России. 

Рождаемость и смертность. Миграция. 

Повторение темы «Социальная сфера». 

Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (28 ч) 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 

политические институты. Политические отношения. Политическая власть. Политическая 

система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. Гражданское общество и 

правовое государство. Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных 

систем. Избирательная кампания. Политические партии и партийные системы. Понятие 

политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы 

партийных систем. Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. 

Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Политическое 

сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. 

Средства массовой информации и политическое сознание. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения. Политический процесс и культура политического участия. 

Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов в XXI веке. Возможная 

альтернатива. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Повторение по теме «Политическая жизнь общества». 

Обобщение. Контрольная работа. 

Заключительные уроки – 13 часов 

Резерв – 3 часа 

 

 

II.2.1.11. Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 

 

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)»  

базового уровня 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств 

с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с 

использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков 

линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y = . 

Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 00, 300, 450, 600, 900, 1800, 2700. (0, 

 Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, 

формулы двойного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. 
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Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tgx . Функция y = ctgx . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля.  

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.  

Уравнения, системы уравнений с параметром.  

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач.  

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.  

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра.  

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей 

в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 
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Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел.  

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений 

при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 

нахождение расстояний, длин, площадей и объемов.  

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве.  

Вероятность и статистика. Работа с данными. Повторение. Решение задач на 

табличное и графическое представление данных. Использование свойств и характеристик 

числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. 

Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей 

в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением 

комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, 

применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм 

Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности 

вероятности. Равномерное распределение. Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост 

человека). Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 
 

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)»  

углубленного уровня 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-
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рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение 

задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 

числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графическое 

решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 

данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. 

Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 

нечетные функции. Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , 

ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  
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Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение 

задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 
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Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. 

Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении 

задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего 

и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот 

и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  
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Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 

распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная 

предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших 

чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 

Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 
 

 

II.2.1.12. Информатика  

 

Базовый уровень 

I. Информация. Информационные системы и базы данных  
Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. Содержательный подход к 

измерению информации. Классификация информационных процессов. Кодирование 

информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. 

Носители информации. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал 

связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и 

технических системах. Обработка информации. Систематизация информации. Изменение 

формы представления информации. Преобразование информации на основе формальных 

правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, 

преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. 

Защита информации. Методы защиты. Особенности запоминания, обработки и передачи 
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информации человеком. Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды. 

II. Информационные процессы. Интернет 
Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации К. 

Шеннона. Пропускная способность канала и скорость передачи информации. Обработка 

информации. Виды обработки информации. Алгоритм, свойства алгоритма. Модели 

алгоритмических машин в теории алгоритмов. Автоматическая обработка информации. 

Свойства алгоритмической машины. Алгоритмическая машина Поста. Информационные 

процессы в компьютере. Архитектура компьютера. Эволюция поколений ЭВМ. 

Математические основы информатики. Тексты и кодирование. Равномерные и 

неравномерные коды. Условие Фано. Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этих системах счисления. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. Средства и технологии обмена 

информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии). Каналы связи и их 

основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. 

Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. Возможности и 

преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. 

Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных 

TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

III. Программирование обработки информации. Информационное 

моделирование 
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Язык программирования. Основные правила процедурных языков 

программирования (Паскаль): правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы. Использование массивов, выбор из них данных, 

нахождение суммы, минимального и максимального элемента, сортировка. Этапы решения 

задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – 

тестирование. 

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. 

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.  
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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.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  

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 программных систем и сервисов. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные 

виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы.  

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. 
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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. 

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.  

IV. Социальная информатика 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности 

человека. 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.  

 

Углубленный уровень 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. 

Информация в технике. 

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. 

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. 

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 
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Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система 

счисления. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы 

логических уравнений. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. 

Построение выражений с помощью СКНФ. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества. 

Поразрядные логические операции. 

Предикаты и кванторы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. 

Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. 

Программное повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. 

Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры. 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. 

Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 

Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с 

внешними устройствами. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. 

Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. 
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Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических 

формул. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. 

Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. 

Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. Коллективная работа над 

документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной работы  

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления 

предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. 

Системы автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. 

Обработка видеоинформации. 

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн 

презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление 

объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными 

серверами. Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 

Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. 

Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. 

Информационные системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные 

платёжные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. 

Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 

Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные 

функции. Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. 

Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. 

Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. 

Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы 

массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python. 

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. 

Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки 

строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный 

перебор. 
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Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка 

строк. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка 

пополам. Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. 

Использование табличных процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух 

рядов данных. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей. Прогнозирование 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных 

программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. 

Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности. 

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. 

Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете. 

 

II.2.1.13. Физика  

 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах 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. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

Базовый уровень 

Физика и методы научного познания  
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Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны. 

Молекулярная физика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин. 

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 
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.  



173 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

Углубленный уровень  

  Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличия от других методов познания. Взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.  

Погрешности измерений физических величин. Моделирование физических явлений и 

процессов. Закономерность и случайность. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Принцип соответствия. Границы применимости физических законов и 

теорий. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Основные элементы физической картины мира. Физика и 

культура. 

Механика 

Классическая механика — фундаментальная физическая теория. Предмет и задачи 

классической механики. Границы применимости классической механики. Кинематические 

характеристики механического движения. Основные понятия классической механики: путь и 

перемещение, скорость, ускорение, масса, сила. Модели тел и движений. Идеализированные 

объекты физики. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. Движение 

точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого тела.  

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Закон Гука, закон сухого трения. Принцип 

независимости действия сил. Принцип относительности Галилея. Небесная механика. 

Баллистика. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Освоение космоса. 

Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения импульса. 

Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения 

механической энергии. Работа силы. Равновесие материальной точки и твердого тела. 

Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение 

жидкостей и газов. Свободные механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Гармонические колебания. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные 

колебания, резонанс. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия 

волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Тепловые явления. Макроскопическая система. 

Статистический и термодинамический методы изучения макроскопических систем. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества и их 

экспериментальное обоснование. Атомы и молекулы, их характеристики: размеры, масса. 

Молярная масса. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Движение молекул. 

Броуновское движение. Диффузия. Скорость движения молекул. Скорость движения 

молекул и температура тела. Распределение Больцмана. Взаимодействие молекул и атомов. 

Потенциальная энергия взаимодействия молекул. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа. Закон Дальтона. 

Изопроцессы. Газовые законы. Адиабатный процесс. 

Модель реального газа. Критическая температура. Критическое состояние вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенный и ненасыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от 
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температуры. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Измерение 

влажности воздуха с помощью гигрометра и психрометра. 

Строение твердого кристаллического тела. Кристаллическая решетка. Типы 

кристаллических решеток. Поликристалл и монокристалл. Анизотропия свойств кристаллов. 

Деформация твердого тела. Виды деформации. Механическое напряжение. Закон Гука. 

Предел прочности. Запас прочности. Учет прочности материалов в технике. Механические 

свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность, хрупкость, твердость. 

Реальный кристалл. Управление механическими свойствами твердых тел. Жидкие 

кристаллы и их применение. 

Аморфное состояние твердого тела. Полимеры. Композиционные материалы и их 

применение. Наноматериалы и нанотехнология. 

Модель жидкого состояния. Свойства поверхностного слоя жидкости. Поверхностное 

натяжение жидкостей. Поверхностная энергия. Смачивание. Капиллярность. 

Тепловое движение. Термодинамическая система. Состояние термодинамической 

системы. Параметры состояния. Термодинамическое равновесие. Температура. 

Термодинамическая шкала температур. Абсолютный нуль температуры. Внутренняя 

энергия. Количество теплоты. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Необратимость тепловых 

процессов. Второй закон термодинамики, его статистический смысл. 

Применение газов в технике. Тепловые двигатели. Принципы работы тепловых 

двигателей. КПД теплового двигателя. Идеальный тепловой двигатель. Цикл Карно. 

Принцип работы холодильной машины. Применение тепловых двигателей в народном 

хозяйстве и охрана окружающей среды. Экологические проблемы теплоэнергетики.  

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Электрический 

заряд. Два рода электрических зарядов. Дискретность электрического заряда. Электрические 

силы. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 

Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Линии напряженности электростатического поля. Электростатическое 

поле точечных зарядов. Однородное электростатическое поле. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Работа и потенциальная энергия электростатического поля. Потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью потенциалов. Электрическая емкость проводника и 

конденсатора. Емкость плоского конденсатора. Энергия электростатического поля 

заряженного конденсатора. 

 

 

II.2.1.14. Астрономия  

 

Базовый уровень 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 
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видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели 

звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

 

II.2.1.15. Химия  

 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 

решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств 

веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; 

материальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии 

в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 
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применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

10 класс 

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической 

химии. Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности 

состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах. 

Основные положения теории химического строения Бутлерова. Валентность. 

Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные (двойные 

и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: их 

горение, плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и объёмные) молекул 

органических соединений разных классов. Определение элементного состава органических 

соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений.  

 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его 

общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция 

разложения метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Структурная изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и 

дегидрирование алканов. Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ 

получения этилена. Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, 

галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. 

Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. 

Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, 

синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования 

названий алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение и 

применение. Винилхлорид и его полимеризация в полихлорвинил. 

Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его 

молекулы и свойства физические и химические свойства: горение, реакции замещения — 

галогенирование, нитрование. Получение и применение бензола.  

Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в природе. 

Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: 

конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его применение.    

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, пропан-

бутановая смесь, газовый бензин. 

Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, крекинг, 

риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. Химические 

способы повышения качества бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: 

коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация каменного угля. 

Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана, 

ацетилена. Качественные реакции на непредельные углеводороды: обесцвечивание этиленом 

и ацетиленом растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение бензола к этим 

окислителям. Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. Коллекции «Нефть и 
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нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». Карта 

полезных ископаемых РФ. 

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование 

свойств каучуков.  

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения 

функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная 

группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового 

и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных  и глицерин, 

как представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, их 

свойства, получение и применение. Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции 

на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, 

состав их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на 

альдегиды. Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции 

поликонденсации для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосно́вных карбоновых 

кислот. Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. Получение 

и применение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и 

гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 

Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: 

крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение 

аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных 

органических соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение полипетидов 

реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. 

Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и  биологические функции. 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола в воде от температуры. 

Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на 

фенол. Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при 

нагревании, как качественные реакции на альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, 

пальмитиновой и стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные свойства и 

свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции с гидроксидом меди(II). Идентификация 

крахмала. Качественные реакции на белки.  

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. 

Растворимость глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение 

непредельности растительного масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах 

питания. Изготовление крахмального клейстера. Изготовление моделей молекул аминов. 

Изготовление модели молекулы глицина. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или 

генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. 

Иммобилизованные ферменты и их применение. 
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Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, 

ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы 

получения полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, как 

представители пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из 

них. Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы свеженатёртых 

моркови или картофеля.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.  

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  

 

11 класс.  

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и 

электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как 

совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете свете учения 

о строении атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: 

порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных 

электронах. Отображение строения электронных оболочек атомов химических элементов с 

помощью электронных и электронно-графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах 

периодической системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства 

химических элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской 

основе: предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения 

органических соединений; роль личности в истории химии; значение практики в 

становлении и развитии химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их 

заряды и классификация по составу на простые и сложные. Представители.  Понятие об 

ионной химической связи. Ионная кристаллическая решётка и физические свойства веществ, 

обусловленные этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. 

Понятие о ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные 

связи. Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: 

обменный и донорно- акцепторный. Полярность молекулы, как следствие полярности связи и 

геометрии молекулы. Кристаллические решётки с этим типом связи: молекулярные и 

атомные. Физические свойства веществ, обусловленные типом кристаллических решёток. 

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических 

кристаллических решётках. Физические свойства металлов на основе  их кристаллического 

строения. Применение металлов на основе их свойств. Чёрные и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные 

связи. Значение межмолекулярных водородных связей в природе и жизни человека. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 

Важнейшие представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. 

Понятие о неорганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное 

состояние размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных систем. 

Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их представители. Золи и 

гели ─ группы тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и 

коагуляции. 

Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в 

различных формах. Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. 
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Минералы с этим типом кристаллической решёткой: кальцит, галит. Модели молекулярной 

кристаллической решётки на примере «сухого льда» или иода и атомной кристаллической 

решётки на примере алмаза, графита или кварца. Модель молярного объёма газа. Модели 

кристаллических решёток некоторых металлов. Коллекции образцов различных дисперсных 

систем. Синерезис и коагуляция.  

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической связи. 

Получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с помощью 

лазерной указки и проведение его денатурации. Получение эмульсии растительного масла и 

наблюдение за её расслоением. Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение 

за её седиментацией.   

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции 

без изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по 

различным основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по 

использованию катализатора или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические 

уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения 

реагирующих веществ, их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. 

Ферменты, как биологические катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и 

их значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических 

реакций по признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом 

равновесии. Принцип Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия.  Общая 

характеристика реакций синтезов аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий 

смещения их равновесия на производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. 

Гидролиз органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. 

Понятие об энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по 

формулам органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители и 

восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений 

химических реакций на основе электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как 

окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в 

растворах электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, 

водорода, кислорода, щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом 

расплавов и растворов соединений этих элементов. Понятие о гальванопластике, 

гальваностегии, рафинировании цветных металлов.  

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация 

тепловых явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и 

уксусной кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и 

взаимодействие одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором 

соляной кислоты, как пример зависимости скорости химических реакций от природы 

веществ. Взаимодействие растворов тиосульфата натрия концентрации и температуры с 

раствором серной кислоты. Моделирование «кипящего слоя». Использование 

неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, 

содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида водорода. 

Взаимодействие цинка с соляной кислотой нитратом серебра, как примеры окислительно-

восстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование модели электролизёра. 

Видеофрагмент с промышленной установки для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение 

реакций с образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на примере разложения 
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пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ 

+ 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. 

Окислительно-восстановительная реакция и реакция обмена на примере взаимодействия 

растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая 

реакция». 

Вещества и их свойства 

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов 

на группы в технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд 

напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как 

восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. 

Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Основания с точки зрения протонной теории. Классификация оснований. Химические 

свойства органических и неорганических оснований.  

Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические 

амфотерные соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и получение. Амфотерные 

органические соединения на примере аминокислот.  Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход 

карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного 

пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров 

концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение 

аммиака и изучение его свойств. Различные случаи взаимодействия растворов солей 

алюминия со щёлочью.  Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости.  

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие 

с кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот 

капельным методом при их разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и 

изучение его свойств. Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их 

свойства». 

Химия и современное общество 

Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Химические 

реакции в производстве аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика 

реакций синтеза в производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе 

производства аммиака и метанола. Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка 

упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов 

питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. 

Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической 

чистоты товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров.  

 

II.2.1.16. Биология  
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В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

Базовый уровень 

10 класс 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы. 

Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания 

живой природы. 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Организм 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Жизнедеятельность и регуляция 

функций организма. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. Индивидуальное 

развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное 

развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 
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геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

11 класс 

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, тео-

рии Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дар-

вина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Син-

тетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популя-

ционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движу-

щий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптация организмов к условиям обитания 

как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. 

Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира. Развитие 

представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы 

происхождения жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Основы экологии 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы, их зна-

чение в жизни организмов. Биологические ритмы. Закономерности влияния экологических 

факторов на организмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот ве-

ществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроценозы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вер-

надского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический 

круговорот (на примере круговорота воды и углерода). 

 

II.2.1.17. Физическая культура  

 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
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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). 

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, решения 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); ритмическая гимнастика: 

индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью; аэробика:  

индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно- силовых 

упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц; атлетическая 

гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы; бег 

на короткие, средние и длинные дистанции; полоса препятствий; кросс по пересечённой 

местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение различными способами 

с грузом на плечах по возвышающейся над землёй опоре; прыжки в длину и высоту с 

разбега; метание гранаты; передвижения на лыжах; технические приемы и командно-

тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в 

национальных видах спорта. Спортивные единоборства: технико-тактические действия 

самообороны; приёмы страховки и самостраховки. 

Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным играм, 

подготовка к сдаче норм ВФСК «ГТО», способы самостоятельной двигательной активности, 

основы знаний, проведение школьного тура олимпиады по предмету. 

Обоснование: - технические приёмы и тактические действия в спортивных играх таят 

в себе большие возможности для формирования жизненно важных двигательных навыков и 

развития физических способностей у детей. Исследователи игровой деятельности 

подчёркивают её уникальные возможности не только для физического, но и нравственного 

воспитания детей. Особенно для развития познавательных интересов, выработки воли и 

характера, формирования умения ориентироваться в окружающей действительности, 

воспитание чувств коллективизма. Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного 

потенциала личности, её индивидуальности, даёт комплексное развитие ловкости, быстроты 

двигательных реакций, координации 
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II.2.1.18. Основы безопасности жизнедеятельности  

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная 

индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне.  

10 класс 

Модуль I. Основы комплексной безопасности 

Раздел «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды» 

Влияние экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, 

обязанности и ответственность гражданина, в области охраны окружающей среды. 

Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы эко-риска. Средства 

индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. 

РАЗДЕЛ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» 

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 ответственность 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 в 

современных молодёжных увлечениях подростков (зацеперство, селфи и т.п.). 

Последствия и ответственность за свою деятельность. 

РАЗДЕЛ «ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ» 

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. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной 

разметки и плана эвакуации. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях 
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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 личнойбезопасности. 

Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

МОДУЛЬ II «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ»  

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ» 

Основы здорового образа жизни. Основы законодательства Российской Федерации в 

области здорового образа жизни. Модель здорового образа жизни. Факторы и привычки, 

разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Основы законодательства Российской 

Федерации в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского назначения. 

МОДУЛЬ III «ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА» 

Раздел «Состояние и тенденции развития современного мира и России» 

Основы обороны государства. Состояния и тенденций развития современного мира и 

Россия. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, 

оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности и направления обеспечения национальной 

обороны. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные 

направления международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. 

РАЗДЕЛ «ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ 

ПРАВОВОЙ СТАТУС» 

Основные этапы создания, воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил и рода войск, 

их предназначение и задачи. Другие войска и воинские формирования, их состав и 

предназначение. Основные направления развития и строительства Вооруженных Сил. 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и 

ресурсное обеспечение Вооруженных Сил. Военно-политическое и военно-техническое 

сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами. 

РАЗДЕЛ «ЭЛЕМЕНТЫ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ» 

Термины и основы управления строем. Строевые приемы без оружия. Обязанности 

военнослужащего перед построением и в строю. Строевые приемы и движение без оружия. 

Строй подразделения и его перестроения. Команды и сигналы управления строем. 

Стрелковое оружие, виды и ТТХ. Боеприпасы к стрелковому оружию, виды и ТТХ. Основы 

баллистики стрелкового оружия. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, его 

неполная разборка и сборка. Работа частей и механизмов при заряжании и стрельбе 

Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их 

устранения. Изучение условий и порядка выполнения нормативов по неполной разборке и 

сборке автомата. Осмотр и подготовка автомата к стрельбе. Снаряжение магазина патронами 

и заряжание оружия. Уход за автоматом, его хранение и сбережение. Порядок приведения 

автомата к нормальному бою. Назначение и боевые свойства ручных наступательных, 

оборонительных и противотанковых гранат. Устройство гранат. Работа частей и механизмов 

гранат. Подготовка ручных гранат к применению. Требования безопасности при обращении 

с автоматом и ручными гранатами. Предназначение, структура, вооружение и возможности 
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мотострелкового отделения. Мотострелковое отделение в наступлении. Способы 

передвижения в бою и удержание оружия. 

Передвижение ускоренным шагом. Передвижение бегом. Перебежки. Передвижение 

переползанием. Виды маневра отделения. Охват противника. Обход противника. 

Мотострелковое отделение в обороне. Позиция мотострелкового отделения. Виды 

маневра огнем. Виды огня по направлению к цели. Сосредоточение огня. Распределение 

огня. Перенос огня. Одиночный окоп и сектор огня. Окопы для стрельбы из положения лежа. 

Окоп для стрельбы из положения с колена. Окоп основного профиля. Траншей и окопы 

полного профиля. Сооружения для защиты личного состава. Открытые и закрытие щели, 

предназначение, виды и ТТХ. Блиндажи, предназначение, виды и ТТХ. Убежища, 

предназначение, виды и ТТХ. Приемы и способы защиты от оружия массового поражения. 

Назначение, устройство, подбор и правила использования фильтрующего противогаза и 

респиратора. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК), назначение, комплектность, подбор 

и правила использования. Техническое обслуживание и содержание СИЗ. Действия по 

сигналам оповещения. Способы частичной специальной обработки. Помощь раненым и 

пострадавшим. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

 

11 класс 

Модуль I «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Раздел «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 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 переноса пострадавших. 

 

МОДУЛЬ II «ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА» 

Раздел «Состояние и тенденции развития современного мира и России» 

Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с 

иностранными государствами. 

РАЗДЕЛ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ» 

Воинская обязанность. Организация воинского учета. Подготовка граждан к военной 

службе. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Исполнение обязанностей военной службы. Срок 

военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 

контракту и альтернативной гражданской службы. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих. Воинские должности. Увольнение с военной службы. Пребывание в 

запасе. Мобилизационный резерв. 

РАЗДЕЛ «ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Цели и задачи военно-профессиональной ориентации. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Подготовка офицеров запаса на военных кафедрах 

образовательных организаций высшего образования. Организация подготовки офицерских 

кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Основные виды военно- учебных заведений. Порядок подготовки и поступления в 

военные учреждения профессионального образования Минобороны России, МВД России, 

ФСБ России, МЧС России и других ведомств по обеспечению безопасности населения. 

 

 

II.2.1.19. Искусство (МХК) 
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Учебный предмет «Искусство (Мировая художественная культура) изучается на 

базовом уровне.  

Художественная картина мира в искусстве разных видов; проникновение во 

внутренний мир личности. Религиозные и литературные темы в живописи прерафаэлитов. 

Пейзаж в романтической живописи. Индивидуальная свобода художника и творческий 

эксперимент: фовизм, экспрессионизм, примитивизм, кубизм, сюрреализм. Жизнь и 

творчество, особенности художественных приемов. 

Музыка – ведущий жанр романтизма. Многогранность романтической образности. 

Французский импрессионизм – начало кардинальных перемен в образном содержании 

искусства.  

Абсолютизация момента в импрессионизме: живопись, музыка, скульптура. Новое 

видение красоты как отрицание единства формы, пространства и цвета. Сущность 

экспрессионистической образности; символика и музыкальное искусство. Знаковое 

выражение стиля в архитектуре, живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве. 

Синтез искусств - особенная черта культуры XX века. Принципы стиля. Геометрия чистых 

форм. Понятие рационализма. 

Особенности историко-культурного процесса развития России ХIХ века. Мировое 

значение творческих исканий российских художников в первой половине XIX в.: живопись, 

музыка, кинематограф, театр, архитектура. Поиск национального самосознания в искусстве. 

Передвижники – глашатаи острых социальных тем. Национальный психологический 

портрет. Принцип «музыкальной правды» в творчестве композиторов «Могучей кучки». 

Поп-арт. Диалог культур и глобализация.  Современное искусство, его роль, 

специфика, и направления. Мифология, идеология, мораль, право, экономика, религия, 

философия, искусство. Закон единства и разнообразия культуры, преемственности и 

развития, взаимодействия и сотрудничества разных культур. 

Естественно-научный и гуманитарный подходы исследования культуры. 

Исторические реминисценции художников «Мира искусств». Синтез слова, цвета и звука в 

музыке. «Русские сезоны» в Париже. 

Традиция, как культурное наследие. Нормы как стандарт культурной деятельности. 

Взаимная дополняемость театрального искусства и кино. Творчество Брехта, Ионеско, Арто 

и др. Эволюция киноискусства. Ролевая игра и «психодрама». Особенности становления 

отечественного и зарубежного киноискусства. 

Геометрический декор как выражение оптимизма, энергии и напора. 

Афроамериканский фольклор. Возрождение архаических форм в художественном 

мышлении. Поп-арт. Проблема культурного синтеза и культурного заимствования. Новые 

виды декора. 

Агитационное искусство: монументальная скульптура, политический плакат. 

Искусство соцреализма в живописи, скульптуре. 

Анализ системы ценностей отечественной культуры в военные и послевоенные годы. 

Традиция русской «книжной песни» и «авторская песня» поэтов –шестидесятников. 

Культурные традиции родного края. Развитие российского искусства в конце XX в.: музыка, 

живопись, кинематограф, театр, телевидение. Открытость современной русской культуры и 

преемственность в ее развитии. 

 

II.2.1.20. Технология  

 

 РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

1. Особенности современного проектирования Теоретические сведения. Особенно-

сти современного проектирования. Технико-технологические, социальные, экономические, 

экологические, эргономические факторы проектирования. Учёт требований безопасности 

при проектировании. Качества проектировщика. Ответственность современного дизайнера 

перед обществом. Значение эстетического фактора в проектировании. Практические рабо-
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ты. Анализ существующего состояния в сфере предполагаемого проектирования, определе-

ние потребности, выбор объекта проектирования. 

2. Законы художественного конструирования Теоретические сведения. Эстетика. 

Единство формы содержания. Пропорции. Симметрия. Динамичность. Статичность. Кон-

траст. Равновесие формы. Цветовое оформление. Практические работы. Выполнение теста-

опросника для выявления качеств дизайнера. 

3. Экспертиза и оценка изделия Теоретические сведения. Экспертиза и оценка изде-

лия. Социально-экономические, функциональные, эргономические, эстетические качества 

объектов проектной деятельности. Практические работы. Проведение экспертизы учениче-

ского рабочего места. 

4. Алгоритм проектирования Теоретические сведения. Планирование проектной де-

ятельности в профессиональном и учебном проектировании. Этапы проектной деятельности. 

Системный подход в проектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм дизай-

на. Непредвиденные обстоятельства в проектировании. Действия по коррекции проекта. 

Практические работы. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

5. Методы решения творческих задач Теоретические сведения. Понятия «творче-

ство», «творческий процесс». Введение в психологию творческой деятельности. Виды твор-

ческой деятельности. Процедуры технического творчества. Проектирование. Конструирова-

ние. Изобретательство. Результат творчества как объект интеллектуальной собственности. 

Логические и эвристические методы решения задач. Практические работы. Решение твор-

ческих задач. Тестирование на креативность. 

6. Метод мозговой атаки Теоретические сведения. Метод мозговой атаки. Суть ме-

тода. Цель метода. Генерация идей. Аналогия, инверсия, фантазия, эмпатия. Практические 

работы. Решение творческих задач методом мозговой атаки.  

7. Метод обратной мозговой атаки Теоретические сведения. Суть метода обратной 

мозговой атаки. Цель метода. Практические работы. Решение творческих задач методом 

обратной мозговой атаки.  

8. Метод контрольных вопросов Теоретические сведения. Суть метода контрольных 

вопросов. Универсальные опросники. Практические работы. Решение творческих задач ме-

тодом контрольных вопросов. 

9. Синектика Теоретические сведения. Синектика. Суть метода. Типы аналогий. 

Практические работы. Решение творческих задач методом синектики.  

10. Морфологический анализ Теоретические сведения. Поиск оптимального вариан-

та решения. Морфологический анализ (морфологическая матрица), сущность и применение. 

Недостаток метода. Практические работы. Решение творческих задач методом морфологи-

ческого анализа.  

11. Функционально-стоимостный анализ Теоретические сведения. Функционально-

стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. Основные этапы ФСА. Использование 

функционально-стоимостного анализа на производстве. Практические работы. Решение 

творческих задач методом ФСА. 

12. Метод фокальных объектов Теоретические сведения. Ассоциативные методы 

решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей 

и ассоциаций, сущность и применение. Практические работы. Решение творческих задач 

ассоциативными методами. 

13. Дизайн отвечает потребностям Теоретические сведения. Проектирование как от-

ражение общественной потребности. Влияние потребностей людей на изменение изделий, 

технологий, материалов. Методы выявления общественной потребности. Значение понятия 

«дизайн». Значение дизайна в проектировании. Эргономика, техническая эстетика, дизайн 

среды. Практические работы. Дизайн-анализ окружающих предметов с целью выявления 

возможных вариантов их усовершенствования.  

14. Защита интеллектуальной собственности Теоретические сведения. Понятие ин-

теллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. Формы защиты 

авторства. Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. 



189 

Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные 

образцы, полезные модели, товарные знаки, рационализаторские предложения. Правила ре-

гистрации товарных знаков и знака обслуживания. Практические работы. Разработка то-

варного знака для своего изобретения.  

15. Мысленное построение нового изделия Теоретические сведения. Проект. Поста-

новка целей и изыскание средств для проектирования. Дизайнерский подход. Бизнес-план. 

Практические работы. Изучение потребительского рынка своего региона.  

16. Научный подход в проектировании изделий Теоретические сведения. Процесс 

проектирования дизайнером новых изделий. Источники информации. Представление об ос-

новах взаимозаменяемости. Составляющие технологического планирования. Бизнес-

планирование. Маркетинг, его цели, задачи. Практические работы. Составление бизнес-

плана производства проектируемого (или условного) изделия (услуги).  

17. Материализация проекта Теоретические сведения. Макетирование, моделирова-

ние. Изготовление опытных образцов. Испытание. Стоимость проектов. Практические ра-

боты. Выполнение предварительного расчёт количества материалов для выполнения проек-

тируемого изделия.  

18. Дизайн-проект. Выбор объекта проектирования Теоретические сведения. Вы-

бор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Определение требований и 

ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта проектирования. Выбор наиболее 

удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. Выбор матери-

алов для изготовления проектного изделия. Механические свойства материалов. Практиче-

ские работы. Выбор объекта проектирования. Выбор материалов для изготовления проект-

ного изделия.  

19. Изучение покупательского спроса Теоретические сведения. Покупательский 

спрос. Методы исследования покупательского спроса. Требования к анкете по изучению по-

купательского спроса. Анкета покупателя. Практические работы. Составление анкеты для 

изучения покупательского спроса. Проведение анкетирования для выбора объекта учебного 

проектирования.  

20. Проектная документация Теоретические сведения. Стандартизация при проек-

тировании. Проектная документация: резюме по дизайну, проектная спецификация. Исполь-

зование компьютера для выполнения проектной документации. Проектная документация: 

технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж. Выполнение технических рисунков и ра-

бочих чертежей проектируемого изделия. Технологическая карта. Практические работы. 

Составление резюме и дизайнспецификации проектируемого изделия. Выполнение рабочих 

чертежей проектируемого изделия. 

21. Организация технологического процесса Теоретические сведения. Технологи-

ческий процесс изготовления нового изделия. Технологическая операция. Технологический 

переход. Содержание и составление технологической карты. Практические работы. Выпол-

нение технологической карты проектного изделия.  

22. Анализ результатов проектной деятельности Теоретические сведения. Понятие 

качества материального объекта, услуги, технического процесса. Критерии оценки результа-

тов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. Самооценка проекта. Рецензи-

рование. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии защиты проекта. Выбор формы 

презентации. Использование в презентации технических средств. Презентация проектов и 

результатов труда. Оценка проектов. Практические работы. Апробация готового проектно-

го изделия и его доработка, самооценка проекта. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

1. Роль технологии в жизни человека Теоретические сведения. Понятие «культура», 

виды культуры. Понятия «технология» и «технологическая культура». Виды промышленных 

технологий. Понятие универсальных технологий. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

технологий, организации производства и характера труда. Практические работы. Подготов-

ка сообщения об интересующем изобретении в области технологии.  
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2. Технологические уклады Теоретические сведения. Исторически сложившиеся 

технологические уклады и их основные технические достижения. Практические работы. 

Подготовка доклада об интересующем открытии (известном учёном, изобретателе) в области 

науки и техники.   

3. Связь технологий с наукой, техникой и производством Теоретические сведения. 

Развитие технологической культуры в результате научно-технических и социально-

экономических достижений. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой 

деятельности и фактор производства. Наукоёмкость материального производства. Практиче-

ские работы. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и современный технологический 

мир».  

4. Энергетика и энергоресурсы Теоретические сведения. Производственные задачи. 

Энергетика. Тепловые электростанции. Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. 

Проблемы и перспективы. Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка 

уровня радиации территории школы или ближайшей местности.  

5. Альтернативные источники энергии Теоретические сведения. Альтернативные 

(нетрадиционные) источники электрической энергии. Солнечная энергия и солнечные элек-

тростанции. Энергия ветра. Энергия приливов. Геотермальная энергия. Термоядерная энер-

гетика. Практические работы. Сравнение достоинств и недостатков альтернативных источ-

ников электрической энергии.  

6. Технологии индустриального производства Теоретические сведения. Промыш-

ленный переворот. Машиностроение. Машины. Основные узлы машин. Виды машин. Инду-

стриальное производство. Технологии индустриального производства. Технологический 

процесс индустриального производства. Практические работы. Выполнение коллективного 

проекта «Технологические риски и их предупреждения».  

7. Технологии земледелия и растениеводства Теоретические сведения. Сельское хо-

зяйство. Отрасли: земледелие и растениеводство. Классификация технологий земледелия. 

Отрасли современного растениеводства. Технологии растениеводства. Практические рабо-

ты. Составление почвенной карты (части парка, пришкольной территории). Подготовка со-

общения о процессах сбора, заготовки и разведения лекарственных растений.  

8. Технологии животноводства Теоретические сведения. Животноводство. Этапы 

развития животноводства. Отрасли современного животноводства. Промышленные техноло-

гии животноводства. Практические работы. Подготовка сообщения о правилах составления 

рациона и кормления сельскохозяйственных животных.  

9. Технологии агропромышленного производства Теоретические сведения. Агро-

промышленный комплекс (АПК). Структура отраслей АПК. Основные этапы технологии 

АПК. Технология защиты растений. Реализация сельскохозяйственной продукции. Практи-

ческие работы. Составление кластеров. Проведение экспериментов.  

10. Технологии лёгкой промышленности Теоретические сведения. Лёгкая промыш-

ленность. Подотрасли лёгкой промышленности. Текстильная промышленность. Практиче-

ские работы. Подготовка сообщения о технологии получения сырья для кожевенно-

обувного производства.  

11. Технологии пищевой промышленности Теоретические сведения. Пищевая про-

мышленность. Группы отраслей пищевой промышленности. Деление групп предприятий 

пищевой промышленности на различные производства. Обработка пищевого сырья. Перера-

ботка продуктов животноводства. Рыбная промышленность. Плодоовощная промышлен-

ность. Технологический цикл в пищевой промышленности. Практические работы. Подго-

товка сообщения о технологии производства сахара и кондитерских изделий.  

12. Природоохранные технологии Теоретические сведения. Природоохранные тех-

нологии. Экологический мониторинг. Основные направления охраны природной среды. 

Практические работы. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на действу-

ющем промышленном предприятии.  
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13. Переработка бытового мусора и промышленных отходов Теоретические све-

дения. Экологически чистые и безотходные производства. Переработка бытового мусора и 

промышленных отходов. Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу.  

14. Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водных ресур-

сов Теоретические сведения. Рациональное использование лесов и пахотных земель, мине-

ральных и водных ресурсов. Оборотное водоснабжение. Ответственность за сохранение гид-

росферы. Практические работы. Анализ основных технологий защиты гидросферы.  

15. Электротехнологии Теоретические сведения. Основные виды промышленной об-

работки материалов. Электротехнологии и их применение. Практические работы. Опреде-

ление, при изготовлении каких предметов, имеющихся в вашем доме, использованы электро-

технологии.  

16. Лучевые технологии Теоретические сведения. Лучевые методы обработки. Ла-

зерная обработка материалов. Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевое резание и 

прошивка. Электронно-лучевая плавка.  

17. Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка Теоретические сведения. 

Ультразвуковые технологии: сварка и дефектоскопия. Ультразвуковая размерная обработка. 

Ультразвуковая очистка. Ультразвуковая сварка. Плазменная обработка: напыление, резка, 

сварка. Порошковая металлургия.  

18. Технологии послойного прототипирования Теоретические сведения. Техноло-

гии послойного прототипирования и их использование.  

19. Нанотехнологии Теоретические сведения. Нанотехнологии. Основные понятия. 

Технология поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологий.  

Практические работы. Подготовка и проведение презентации с описанием новых перспек-

тивных технологий.  

20. Новые принципы организации современного производства Теоретические 

сведения. Пути развития современного индустриального производства. Рационализация, 

стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. Рас-

ширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского 

спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические машины. Гло-

бализация системы мирового хозяйствования. Практические работы. Подготовка рекомен-

даций по внедрению новых технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкрет-

ном рабочем месте (производственном участке).  

21. Автоматизация технологических процессов Теоретические сведения. Автомати-

зация производства на основе информационных технологий. Изменение роли человека в со-

временном и перспективном производстве. Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и 

жёсткая автоматизация. Применение на производстве автоматизированных систем управле-

ния технологическими процессами (АСУТП). Составляющие АСУТП. Практические рабо-

ты. Экскурсия на современное производственное предприятие.  

РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА  

1. Понятие профессиональной деятельности Теоретические сведения. Виды дея-

тельности человека. Профессиональная деятельность, её цели, принципиальное отличие от 

трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной деятельности. Исторические 

предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. Специ-

ализация как форма общественного разделения труда и фактор развития производства. Поня-

тие кооперации. Понятия специальности и перемены труда. Практические работы. Опреде-

ление целей, задач и основных компонентов своей будущей профессиональной деятельности. 

Определение по видам специализации труда: профессии родителей, преподавателей школы, 

своей предполагаемой профессиональной деятельности. Анализ форм разделения труда в ор-

ганизации.  

2. Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности 

Теоретические сведения. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, 

соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование межотрас-

левых комплексов. Сферы и отрасли профессиональной деятельности. Предметы труда. 
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Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. Средства 

производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). Технологический про-

цесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: товары, услуги. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий сво-

его региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, 

научно-производственное объединение. Посещение производственного предприятия, опре-

деление составляющих конкретного производства.  

3. Нормирование и оплата труда Теоретические сведения. Система нормирования 

труда, её назначение. Виды норм труда. Организации, устанавливающие и контролирующие 

нормы труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Практи-

ческие работы. Изучение нормативных производственных документов.  

4. Система оплаты труда   Теоретические сведения. Система оплаты труда. Сдель-

ная, повременная и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы расчёта. 

Роль форм заработной платы в стимулировании труда. Практические работы. Определение 

вида оплаты труда для работников различных профессий.  

5. Культура труда Теоретические сведения. Понятие культуры труда. Составляющие 

культуры труда. Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. 

Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и 

безопасности труда. Эффективность трудовой деятельности. Практические работы. Расчёт 

эффективности трудовой деятельности по изготовлению проектного изделия. Анализ своего 

учебного дня и предложения по его реорганизации, повышающие эффективность учёбы.  

6. Профессиональная этика Теоретические сведения. Понятия «мораль» и «нрав-

ственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика как учение о законах нрав-

ственного поведения. Профессиональная этика и её виды. Практические работы. Обоснова-

ние смысла и содержания этических норм своей будущей профессиональной деятельности. 

7. Этапы профессионального становления Теоретические сведения. Этапы и ре-

зультаты профессионального становления личности. Выбор профессии. Профессиональная 

обученность. Профессиональная компетентность. Профессиональное мастерство. Професси-

ональное творчество. Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов 

своей будущей профессиональной деятельности.  

8. Профессиональная карьера Теоретические сведения. Понятия «карьера», «долж-

ностной рост», «призвание». Факторы, влияющие на профессиональную подготовку и про-

фессиональный успех. Планирование профессиональной карьеры. Практические работы. 

Составление плана своей будущей профессиональной карьеры.  

9. Рынок труда и профессий Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. 

Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложение на различные виды професси-

онального труда. Способы изучения рынка труда и профессий. Практические работы. По-

сещение центра занятости и составление рейтинга профессий и должностей в районе прожи-

вания.  

10. Виды профессионального образования Теоретические сведения. Общее и про-

фессиональное образование. Виды и формы получения профессионального образования. 

Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. Послевузовское профессио-

нальное образование. Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источни-

ков информации о рынке образовательных услуг. Практические работы. Исследование ре-

гионального рынка образовательных услуг.  

11. Трудоустройство. С чего начать? Теоретические сведения. Профессиональное 

резюме. Формы самопрезентации. Автобиография как форма самопрезентации для профес-

сионального образования и трудоустройства. Типичные ошибки при собеседовании. Правила 

самопрезентации при посещении организации. Практические работы. Составление профес-

сионального резюме.  

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ  

1. Цели и задачи проекта Теоретические сведения. Определение жизненных целей и 

задач. Составление плана действий по достижению намеченных целей. Выявление интере-
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сов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и 

выбора учебного заведения. Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные 

планы и профессиональная карьера».  

2. Ориентация в мире профессий Теоретические сведения. Профессиональные цен-

тры. Знакомство с миром профессий. Практические работы. Выполнение проекта «Мои 

жизненные планы и профессиональная карьера».  

3. Обоснование выбора профессии Теоретические сведения. Необходимость осо-

знанного выбора профессии. Выявление интересов, способностей. Практические работы. 

Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера».  

4. Пути получения профессии Теоретические сведения. Общее и профессиональное 

образование. Виды и формы получения профессионального образования. Начальное, среднее 

и высшее профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера».  

5. Поиск работы в ситуации непоступления в учебное заведение Теоретические 

сведения. Поиск работы. Центры занятости. Практические работы. Выполнение проекта 

«Мои жизненные планы и профессиональная карьера».  

6. Оценка и защита проекта Теоретические сведения. Самопрезентация. Презента-

ция. Защита проекта. Практические работы. Проведение презентации и защита проекта. 

 

 

II.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1» (далее – Программа) разработана на основе Примерной 

программы воспитания, утвержденной 2 июня 2020 г. на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию и направленна на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Рабочая программа воспитания прилагается к ООП СОО и размещена на 

официальном сайте гимназии: https://первая-гимназия.рф/item/705555  

 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МАОУ Гимназия №1. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна 

в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 

https://первая-гимназия.рф/item/705555
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образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку гимназистов, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 

учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 

единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации.  
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Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (социальный педагог, педагог-психолог). 

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 гимназистов 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 гимназии к диагностической работе привлекаются разные 

специалисты (при необходимости). 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (педагогом-психологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы 

создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень 

среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями 

(при необходимости тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную 

работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют 

и оказывают помощь на уроке (тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). Роль тьюторов 

могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, 

помогая гимназистам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-

бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». Для 

слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные 

занятия по развитию слуха и формированию произношения. Для слабовидящих учеников 

необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы. по 

развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению 

фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей (законных 

представителей), представителей администрации, органов опеки и попечительства и других 

социальных институтов. 
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Спорные вопросы, касающиеся успеваемости гимназистов с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК.   

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем  и группой 

специалистов: административными работниками, педагогом-психологом, социальным 

педагогом. 

– Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями 

(законными представителями) гимназистов. Данное направление касается обсуждения 

вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях классный руководитель 

может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению 

отдельных разделов программы). 

– Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией гимназии и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения 

проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагога-психолога со 

администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность.  

– Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у обучающихся проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог-

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

– Консультативная работа классного руководителя с педагогами включает: 

обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их 

коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с 

учителями и другими специалистами; определение возможности и целесообразности 

использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также 

альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией, социальным педагогом, педагогом-

психологом гимназии проводится при возникающих вопросах теоретического и 

практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (педагог-психолог) и лекций (социальный 

педагог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  
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II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, в гимназии создана 

рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ, в которую наряду с основными педагогами 

включены: администрация гимназии, учителя-предметники, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор.   

ПКР разрабатывается рабочей группой гимназии по введению ФГОС ОВЗ поэтапно: 

на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в гимназии (в том числе – инвалидов,  

также гимназистов, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций 

по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также с гимназистами, 

попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены 

в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

гимназических консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в гимназии создана и функционирует социально-

психологическая служба, которая осуществляет комплексное психолого-медико-социальное 

сопровождение и поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и гимназистов, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами гимназии 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом), 

регламентируются Положением о социально-психологической службе гимназии  

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов гимназии, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в гимназии осуществляются медицинским работником на 

регулярной основе (по договору с «Сухоложской РБ» на оказание медицинских услуг). 

Социально-педагогическое сопровождение гимназистов с ограниченными 

возможностями здоровья в гимназии осуществляет социальный педагог (педагог-

организатор). Деятельность социального педагога (педагога-организатора) направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для гимназистов комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (педагог-организатор) участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов гимназистов с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог (педагог-организатор) 

взаимодействует с администрацией гимназии, с классными руководителями, учителями-

предметниками, другими педагогами-организаторами,  в случае необходимости – с 
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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 в МАОУ Гимназия №1осуществляется в рамках реализации основных направлений 

социально-психологической службы гимназии.  

Педагог-психолог гимназии проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности гимназистов с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка гимназистов к прохождению итоговой аттестации.  

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности 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 с гимназистами педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией гимназии и родителями (законными представителями) по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной 

организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и гимназистов, 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 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 обучающихся (обучающегося) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители 

и представители администрации, медицинский работник (при необходимости). Родители 

уведомляются о проведении ППк. 

Периодичность ППк определяется реальным спросом образовательной организации 

на комплексное обследование детей. На заседаниях консилиума проводится комплексное 

обследование гимназистов в следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ 

в гимназию 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 обучающегося академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти и учебного года с целью мониторинга 

динамики и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 
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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 гимназии, определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

МАОУ Гимназия №1 при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы, и др. 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов и др.) и специалистов: педагога-психолога, медицинских 

работников внутри гимназии; 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 МАОУ Гимназия №1 может совместно с 

другими образовательными организациями разрабатывать и утверждать программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность).  

Программа коррекционной работы (в случае необходимости) отражается в учебном 

плане освоения основной образовательной программы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на 

каждом уроке, с помощью специалистов осуществляет отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ), использует специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 
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нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов: спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная, 

общеинтеллектуальная, общекультурная, социальная опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников.  

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы, обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 
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– 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, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также гимназисты, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному МАОУ Гимназия №1. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. Учебный план 

 

Учебный план МАОУ Гимназия №1, реализующей 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.  

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 (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

В МОУ Гимназия № 1 предоставлена 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; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого гимназией (после получения основного общего образования); 

изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в гимназии, в установленном ею порядке.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору.   

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 

Основные показатели учебного плана и плана внеурочной деятельности:  

• 35 недель – учебный год в 10-11 классах;  

• 3,5 часа в день – предельно допустимая нагрузка в день на выполнение домашних 

заданий;  

• внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС СОО составляет не более 700 часов 

за два учебных года.  

Обучение учащихся в первую смену предоставляет возможности организации вне-

урочной деятельности.  

Содержание данного раздела вынесено в отдельное приложение к ООП СОО. 

Учебный план на каждый учебный год обсуждается и согласовывается педагогическим 

советом, утверждается приказом директора гимназии.  
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III.1.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона, города. При составлении 

календарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика 

учебного процесса система организации учебного года: четвертная, триместровая, 

биместровая, модульная и др. В МАОУ Гимназия № 1 – четвертная система организации 

учебного года. Календарный учебный график реализации Программы составляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2) и с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график определяет даты начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения 

промежуточной аттестации.  

Содержание данного раздела вынесено в отдельное приложение к ООП СОО. 

Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается директором гимназии.      

 
III.2. План внеурочной деятельности  

 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования является неотъем-

лемой частью образовательной деятельности и направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы.  

Посредством внеурочной деятельности реализуются основные ценностные ориенти-

ры, к которым относятся: гражданская идентичность как ключевой компонент российской 

идентичности; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и ценностей человече-

ской жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на принципах гражданской ответ-

ственности и диалога культур; национальное согласие по основным этапам становления и 

развития общества и государства. Таким образом, в гимназии решаются задачи по социали-

зации обучающихся, формированию метапредметных и коммуникативных навыков, воспи-

танию и развитию позитивных качеств личности.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом документов:  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. №03-296 «Об ор-

ганизации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. 

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 01.09.2017 г. №02-01-81/7541 «О направлении методических рекомендаций по 

внеурочной деятельности; 

 Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 г. №03-ПГ-МП-42216 «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»; 

 Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий». 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/564920716/bssPhr8
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Цель внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования – создание 

условий для реализации обучающимися своих потребностей, интересов, способностей в тех 

областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут 

быть реализованы только в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин.  

Задачи  

 расширение общекультурного кругозора обучающихся;  

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

 включение обучающихся в личностно значимые активные виды деятельности;  

 развитие социальной активности и желания реального участия в общественно зна-

чимых делах;  

 создание пространства для межличностного, межвозрастного общения;  

 усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как гражданская 

идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и ценностей человече-

ской жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на принципах гражданской ответ-

ственности и диалога культур.  

Цели и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника средней школы - «портрета выпускника средней школы».  

План внеурочной деятельности 10-11 классов гимназии определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на уровне 

среднего общего образования и включает:  

 организацию деятельности ученических сообществ;  

 реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

 социальные практики;  

 работу над Индивидуальным проектом;  

 образовательные сессии (каникулярные школы)  

 воспитательную работа (традиционные образовательные события)  
 

Направление  

внеурочной деятельности 

Количество часов в год 

1 полугодие 2 полугодие Всего 

10-й класс  

Организация ученических сообществ  30 30 60 

Реализация курсов неурочной 

деятельности  

20 20 40 

Социальные практики  10 10 20 

Образовательные сессии 

(Каникулярные школы)  

10 10 20 

Индивидуальный проект  17,5 17,5 35 

Воспитательные мероприятия  30 30 60 

Всего 117,5 117,5 235 

11-й класс 

Организация ученических сообществ  30 30 60 

Реализация курсов неурочной 

деятельности 

25 25 50 

Социальные практики  10 10 20 

Образовательные сессии 

(Каникулярные школы)   

10 10 20 

Индивидуальный проект  17,5 17,5 35 

Воспитательные мероприятия  30 30 60 

Всего 112,5 122,5 245 
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Организация ученических сообществ, в том числе классных коллективов, групп 

профильного обучения, разновозрастных коллективов направлена на формирование компе-

тенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совмест-

ной деятельности и проводится в следующих формах:  

– классные ученические собрания;  

– единые тематические классные часы;  

– организация деятельности разновозрастных групп  

– Деятельность дискуссионного клуба старшеклассников.  

1. Вожатский отряд «Этена» 

2. «Школа безопасности» 

3. «Инженерные класс-группы» (по договору с УГМК) 

4. «Юнармейское движение» 

5. «Гимназическое научное общество» 

6. Дискуссионный клуб «Имею право» 

7. Проект «Вектор Я» 

8. Интернет сообщество «Дневник.ru» 

9. Актив музея 

10. Совет старшеклассников 

11. Молодежный парламент 

12. Гимназическая ТелеРадиоКомпания 

13. Детское издательство 

14. Сайт – как средство общения 

15. Фестиваль «Грани Успеха» 

16. ВФСК «Готов к труду и обороне» 

17. Спортивный клуб по секциям: волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика 

 

Курсы внеурочной деятельности проводятся преимущественно с использованием 

технологий  деятельностного обучения по программам:  

Название курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Форма 

10 класс 11 класс  

«Физика в задачах» 1 1 экспериментально-

исследовательская деятельность, 

проектная деятельность 

«По странам изучаемого 

языка (английский)» 

- 1 лекции, практические занятия, 

проектная деятельность 

«Азы программирования» 2 1 лекции, практические занятия 

«Математика (профильная)» 4 4 лекции, практические занятия 

«Проблемные вопросы 

истории отечества» 

1 0,5 лекции, практические занятия 

«Обществознание в 

вопросах и ответах» 

1 0,5 лекции, практические занятия 

«Основы редактирования 

текста» 

1 2 лекции, практические занятия 

Итого: 10* 10* 700* 

*-в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 50% отведенного 

времени реализуется в очной форме, 50% - в заочной форме. 

В период пилотного введения ФГОС СОО курсы внеурочной деятельности 

реализуются также в форме проектов: 

1. Олимпиадное движение (в том числе олимпиада УрГПУ «Земли Уральской Самород-

ки») 

2. Проект «Глобальные проблемы современности» (естественнонаучный цикл) 

3. «Программируем будущее» (информатика) 
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4. Медиацентр гимназии 

5. Гимназическая газета «Первая NEWS» 

6. Тест-Драйв в Уральском Федеральном 

7. Организация каникулярных профессиональных сессий совместно с УГМК (АО «Су-

холожский литейно-механический завод») и благотворительным фондом «Достойным – 

лучшее» 

8. «Социальный навигатор: выбираю профессию» 

Социальные практики – вид учебно-социальной деятельности, в которой 

старшеклассник получает социальный опыт. Социальная практика проводится с целью 

ознакомления учащихся с возможными будущими профессиями, условиями труда, уровнем 

требований к работникам данных профессий, умениями, необходимыми для этой 

деятельности. 

Социальная практика должна помочь будущему выпускнику определиться с ВУЗом 

для продолжения образования. Социальная практика является обязательной частью плана 

внеурочной деятельности, включается в индивидуальные образовательные программы 

каждого ученика старшей школы. Социальная практика учащихся может проводиться: на 

базе учреждений и организаций системы образования, здравоохранения и социальной 

защиты населения; в учреждениях культуры; в системе объектов местных органов 

самоуправления; в форме социально ориентированной акции, на основе взаимодействия с 

общественными организациями и движениями, осуществляющими гуманитарную и 

просветительскую деятельность; в средствах массовой информации; в службах, 

занимающихся социологическими исследованиями.  

Объектами социальной практики могут быть следующие формы общественно 

значимой деятельности учащихся:  

• участие в волонтерских движениях различной направленности;  

• в рамках патроната совместное с социальными работниками, осуществление 

посильной помощи социально незащищенным слоям населения (престарелым, инвалидам и 

ветеранам в учреждениях социальной защиты населения и на дому, многодетным семьям, 

неполным семьям);  

• занятость общественно-полезным трудом по благоустройству города, территории 

школы;  

• участие в мероприятиях по поддержанию и функционированию учреждений 

культуры и спорта, оказание помощи в работе музеев, библиотек, детских спортивных 

площадок и стадионов, памятников культуры;  

• участие в шефстве над воспитанниками учреждений дошкольного образования, 

младшими школьниками, оказание помощи в организации их досуга и занятости во 

внеурочное время;  

• практическая работа в детских и молодежных общественных объединениях и 

организациях по реализации их программ и инициатив, имеющих социально-значимую 

ценность, и других организаций.  

Образовательные результаты социальной практики:  

• формирование социальных компетенций на основе привлечения учащихся к 

общественно значимой деятельности;  

• приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе 

осуществления различных социальных взаимодействий;  

• знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных 

процессов, проходящих в современном российском обществе;  

• приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, 

адекватных ситуаций решения и преодоления проблем, сопровождающих деятельность 

учащихся во время прохождения социальной практики, умения применять теоретические 

знания в конкретной ситуации;  

• получение информации об интересующей профессии, проба себя на реальном 

рабочем месте, понимание, подходит ли выбранная профессия;  
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• формирование ответственности за выбранное дело и доведение задуманного до 

реализации; 

 • приобретение навыков работы с деловой документацией;  

• выработка умений вступать в деловые отношения с организациями;  

• умение выстраивать, проектировать свою деятельность.  

Социальная практика в 10 классе в течение учебного года и в первом полугодии 11 

класса проходит за счет часов внеурочной деятельности по договоренности с 

принимающими организациями по графику в ходе учебного года.  

Воспитательная работа в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется по 

направлениям развития личности через образовательные события и организацию 

дополнительного образования:  

Направление деятельности,  

мероприятие 

Срок Планируемый результат 

Научно-познавательное направление 

Всероссийская олимпиада школьни-

ков 

Сентябрь –  

январь 

- приобретение школьниками со-

циальных знаний, понимание со-

циальной реальности и повседнев-

ной жизни 

- формирование позитивного от-

ношения детей к базовым ценно-

стям общества 

- получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Защита исследовательских проектов февраль 

Научно-практическая конференция 

«Глобальные проблемы человече-

ства» 

февраль 

Олимпиада по обществознанию 

«Земли уральской самородки» 

декабрь 

Интеллектуальные игры и конкурсы В течение года 

Проблемно-ценностное общение 

Участие в заседаниях муниципаль-

ного дискуссионного клуба  

В течение года - формирование позитивных от-

ношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом. 
Классные часы  В течение года 

Художественно-эстетическое направление 

Осенние праздники октябрь - воспитание ученика как носителя 

культуры, развитие творческой 

активности детей; 

- получение школьником опыта 

переживания и позитивного отно-

шения к базовым ценностям обще-

ства (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, куль-

тура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Новогодние праздники декабрь 

Новогоднее представление для вос-

питанников ДОУ, учащихся 1-4 

классов 

декабрь 

Социальное творчество 

Гимназический фестиваль «Грани 

успеха» 

1 сентября - приобретение школьниками со-

циальных знаний, понимания со-

циальной реальности и повседнев-

ной жизни 

- формирование позитивных от-

ношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом 

- получение детьми опыта само-

стоятельного общественного дей-

ствия 

Акция «Ветеран»  май 

Акции «Милосердие», «Весенняя 

неделя добра», «10 000 добрых дел» 

Декабрь,  

апрель 

Акции «Вахта Памяти», «Пост №1» май 

Акция «День белых журавлей» ноябрь 

Акция «День неизвестного солдата» декабрь 

Акция «Обелиск» Февраль, май 

Организация игровой площадки на 

городском празднике «Масленица» 

Март 
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Участие в подготовке и проведении 

муниципальных вожатских сборов 

«Школа Вожатых» 

 

Участие в  областном конкурсе «Это 

счастье! Я - вожатый! » номинация: 

«Помощник вожатого» 

 

Проведение новогодней сказки в 

удаленной сельской школе №3  п. 

Алтынай 

декабрь 

Концерты, посвященные Дню 

Учителя и 8 марта 

Октябрь, март  

Концерт для ветеранов заводов-

шефов 

май 

Фестиваль патриотической песни май 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Кросс нации» Сентябрь - развитие ценностных отношений 

школьника к своему здоровью и 

здоровью окружающих его людей, 

к спорту и физкультуре, к приро-

де, к родному Отечеству, его исто-

рии и народу, к труду, к другим 

людям; 

- приобретение школьником опыта 

актуализации спортивно-

оздоровительной деятельности в 

социальном пространстве 

«Футбольная страна» Октябрь 

Соревнования по баскетболу Ноябрь-

декабрь 

Соревнования по лыжным гонкам Январь – март 

Соревнования по волейболу Март-апрель 

Легкоатлетическая эстафета, посвя-

щенная Дню Победы 

Май 

Соревнования по пожарно-

спасательному спорту 

Октябрь, май 

День защиты детей   

Туристско-краеведческая деятельность 

Походы  Сентябрь - приобретение школьником соци-

альных знаний, понимания соци-

альной реальности и повседневной 

жизни; 

- приобретение опыта самостоя-

тельного социального действия  

Соревнования «Школа безопасно-

сти» 

Сентябрь, март 

Деятельности актива историко-

краеведческого музея гимназии 

В течение года 

Игровая деятельность 

Ролевая игра «Выборы в Молодеж-

ную Думу» 

Апрель приобретение школьниками соци-

альных знаний 

Трудовая  деятельность 

Участие в городском субботнике Апрель - приобретение опыта самостоя-

тельного социального действия  Летняя практика в лагере дневного 

пребывания МАОУ Гимназия№1 

Июнь - июль 

За счет часов внеурочной деятельности осуществляется принцип свободного выбора 

учащихся, формирование групп не ограничивается классными коллективами и профилем 

обучения. Годовое количество часов внеурочной деятельности не превышает 350 часов, 

заложенных в ФГОС СОО на один класс, т.е. 700 годовых часов на два класса или 20 часов в 

неделю. 

Образовательные сессии (Каникулярные школы) – проводятся в осенние, зимние, 

весенние, летние каникулы. Организуются как на базе МАОУ Гимназия №1 и образователь-

ных организаций городского округа Сухой Лог по предметным областям, так и при сотруд-

ничестве УГМК во Всероссийским профильном лагере для одаренных детей «Дерзание».   

Индивидуальный проект (ИП)  
Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого ученика. Индивиду-

альный проект направлен как на расширение академических рамок обучения, на применение 
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знаний в реальных жизненных ситуациях, так и на создание условий для социального ста-

новления и саморазвития учащихся. ИП – предпрофессиональная проба старшеклассника в 

одной из сфер и типов человеческой деятельности, который может быть осуществлен в раз-

ных формах и представлен для публичной защиты как доказательство осмысленного само-

определения старшеклассника.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельно-

сти ученика (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, прак-

тической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-

ности, критического мышления;  

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности;  

– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в 

том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей;  

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Освоение норм учебно-исследовательской и проектной деятельности способствует 

воспитанию у старшеклассников учебной самостоятельности, учебной инициативности, 

учебной ответственности.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение полутора лет (два по-

лугодия 10 класса и первое полугодие 11 класса) в рамках времени, специально отведенного 

планом внеурочной деятельности, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного.  

На основе выбора профиля обучения, предметов углубленного изучения, темы и фор-

мы индивидуального проекта, объекта социальной практики каждый учащийся 10 класса 

разрабатывает и в течение двух лет реализует Индивидуальную образовательную про-

грамму (ИОП)  
Индивидуальная образовательная программа формируется учащимся с помощью пе-

дагога (тьютора) в сентябре 10-го класса, согласовывает с родителями, утверждается дирек-

тором. ИОП состоит из следующих модулей:  

 образовательный маршрут (планирование профессионального образования);  

 индивидуальный учебный план (предметы базового и углубленного изучения);  

 тема и форма индивидуального проекта;  

 профессиональная проба в социальной практике;  

 дополнительная образовательная деятельность, самореализация в творчестве, спор-

те.  

Функции индивидуальной образовательной программы:  

 нормативная: фиксирует нагрузку обучающегося, закрепляет порядок выполнения 

учебного плана и выбора предметов углубленного изучения);  

 информационная: информирует об объеме и содержании образовательной деятель-

ности за два года;  

 мотивационная: определяет цели, ценности и результаты образовательной деятель-

ности; позволяет реализовать потребность в самоопределении на основе реализации образо-

вательного выбора  
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 организационная: определяет виды образовательной деятельности обучающегося, 

формы взаимодействия и диагностики  

Основные результаты реализации ИОП:  

 освоение программ базового и углубленного изучения на уровне требований 

ФГОС;  

 готовность к государственной итоговой аттестации по программам среднего обще-

го образования;  

 навыки индивидуального образования и самообразования, опыт планирования, 

проектирования и программирования собственного образовательного маршрута;  

 социально-коммуникативные, предпрофессиональные компетенции, готовность к 

продолжению образования.  

В условиях новых требований ФГОС СОО меняется структура портфолио ученика.  

Портфолио состоит из блоков:  

 портфолио индивидуального проекта (рабочие материалы, отражающие процесс 

разработки проекта);  

 сертификаты, дипломы, грамоты, отражающие личностные достижения в учебной 

и во внеучебной деятельности.  

Эффективный учебный план среднего общего образования, основанный на интегра-

ции урочной и внеурочной деятельности, реализуется в период пилотного введения ФГОС 

СОО и может корректироваться по окончании учебного года в связи с публикацией новых 

нормативных документов, сопровождающих ФГОС (Примерная основная образовательная 

программа, программы по предметам, примерный учебный план).   

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

МАОУ Гимназия №1 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

В гимназии, реализующей основную образовательную программу, созданы условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

Кадровое обеспечение  
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МАОУ Гимназия №1 укомплектовано педагогическими, руководящими и иными 

работниками.  

Численность педагогических работников – 49 человек. Педагоги, работающие в гим-

назии сегодня, обладают богатым опытом экспериментальной, инновационной работы по 

развитию содержания образования с использованием интерактивных технологий. Высокий 

профессионально-личностный потенциал коллектива позволяет нам добиваться успехов в 

образовательной деятельности, что отмечено многими наградами. Образовательная органи-

зация полностью укомплектовано педагогическими кадрами. В последние годы можно отме-

тить стабильность в количестве педагогических работников с высшим образованием (94%), 

увеличение педагогических работников, имеющих квалификационную категорию: 67% име-

ют высшую, 27% - 1 квалификационную категорию. 32 педагога работают в классах, обеспе-

чивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного и тех-

нологического профиля. 46% педагогов являются выпускниками гимназии. 

Непрерывно осуществляется профессиональное развитие педагогических работников 

гимназии. Это обеспечивается освоением работниками образовательной организации 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в  три года. 

Уровень квалификации педагогических работников гимназии, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. 

Педагогические работники гимназии являются активными участниками методических 

семинаров различного уровня, представляют свой опыт, публикуя работы в гимназических, 

региональных, российских сборниках. Среди педагогов – руководители муниципальной 

ассоциаций учителей-предметников русского языка и литературы, члены жюри при 

организации и проведении мероприятий в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала», педагоги-консультанты по использованию ИКТ-технологий в 

образовательной деятельности, педагоги-тьюторы. 

Гимназия укомплектована медицинскими работниками (1 человек), работниками 

пищеблока (6 человек), учебно-вспомогательным (4 человека) персоналом.  

В гимназии разработаны локальные акты, должностные инструкции, регламентирую-

щие функциональные обязанности педагогических работников, осуществляющих образова-

тельную деятельность на уровне среднего общего образования. Основой для разработки 

должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответ-

ственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалифика-

ционные характеристики ЕКС и требования профессионального стандарта «Педагог (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности.  

Соответствие уровня квалификации работников гимназии, осуществляющих образова-

тельную деятельность, устанавливается при их аттестации.  

Квалификация педагогических работников должна отражать:  

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обуче-

ния;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педа-

гогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.  

У педагогических работников гимназии, реализующих основную образовательную 

программу, сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований 

ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, в том числе умения:  
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– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современ-

ных информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактиче-

ские материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучаю-

щимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых об-

разовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного монито-

ринга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи;  

– интерпретировать результаты достижений обучающихся;  

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

Независимо от функциональных обязанностей, все педагоги, работающие в 10-11 

классах, решают общие для данного уровня образования задачи:  

 организуют работу учащихся по созданию образа своего будущего;  

 учат старшеклассников видеть, понимать и преодолевать трудности, добиваться ре-

зультата;  

 способствуют достижению высокого образовательного результата;  

 учитывают индивидуальные интересы и способности учащихся.  

При оценке качества деятельности педагогических работников гимназии могут 

учитываться: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

В таблице соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н с изменениями и дополнениями от 

31 мая 2011 г., с имеющимся кадровым потенциалом образовательной организации.  

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 
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Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель  обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу педагогов, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности. 

 

3/3 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет, прохождение 

программы повышения 

квалификации 

«Современный 

образовательный 

менеджмент» 
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руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

учитель осуществля

ет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

47/47 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

педагог-

организатор 

содействует 

развитию 

личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

3/3 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 
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личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 
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работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

педагог-

библиотекарь 

организует участие 

обучающихся  в 

массовых 

тематических 

мероприятиях, 

разрабатывает 

планы 

комплектования 

библиотеки 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным 

предметам 

учебного плана, 

предложения по 

формированию в 

библиотеке фонда 

дополнительной 

литературы, 

осуществляет 

работу по учету и 

проведению 

периодических 

инвентаризаций 

библиотечного 

фонда 

образовательного 

учреждения, 

обеспечивает 

обработку 

поступающей в 

библиотеку 

литературы, 

составление 

систематического и 

алфавитного 

каталогов, 

организует 

обслуживание 

обучающихся 

(воспитанников) и 

работников, 

обеспечивает 

составление 

библиографических 

справок по 

поступающим 

запросам,  

сохранность 

библиотечного 

фонда, ведение 

статистического 

учета по основным 

показателям 

работы библиотеки 

и подготовку 

установленной 

отчетности.  

2/2 высшее 

профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

высшее 

профессиональное 

образование 

бухгалтер выполняет работу 1/1 бухгалтер II категории: высшее 
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по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная подготовка 

по установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 

3 лет. 

профессиональное 

(экономическое) 

образование 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию.  

Формами повышения квалификации могут быть:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности гимназии к введению ФГОС СОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 
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всех этапах реализации требований ФГОС СОО. При этом в гимназии используются 

мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: на совещаниях при директоре, на заседания педагогического и методического 

советов, решениями педагогического совета, презентациями, приказами, инструкциями, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

Примерный план-график повышения квалификации педагогических работников 

МАОУ Гимназия № 1 

в условиях введения и реализации ФГОС СОО 
Должности 

педагогиче

ских 

работнико

в 

Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Руководите

ль,  

заместител

ь 

руководите

ля 

Стажёрская 

площадка на базе 

гимназии 

Повышение 

квалификации по 

ОП ИРО по 

реализации  ФГОС 

и вопросам 

повышения 

объективности и 

качества 

образования 

Участие в 

общественной 

презентации 

гимназии 

Стажёрская площадка на 

базе гимназии 

Участие в конференции 

Участие в 

информационном дне 

МОиМП СО,  

методических днях ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Публикация 

методических 

материалов 

Публикация 

методических 

материалов 

Стажёрская площадка 

на базе гимназии 

Участие в 

конференции 

Повышение 

квалификации по ОП 

ИРО по реализации 

ФГОС и вопросам 

повышения 

объективности и 

качества образования  

Педагоги 

(учителя) 

Повышение 

квалификации по 

ОП ИРО по 

реализации  ФГОС 

 и оценке качества 

образования 

Стажёрская 

площадка на базе 

гимназии 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Участие в 

Повышение квалификации 

по ОП ИРО по реализации 

ФГОС и вопросам 

повышения качества 

образования  

Стажёрская площадка на 

базе гимназии 

Участие в семинаре 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Публикация 

методических 

материалов 

Стажёрская площадка 

на базе гимназии  

Публикация 

методических 

материалов 

Участие в 

общественной 

презентации гимназии 
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общественной 

презентации 

гимназии 

Участие в 

семинаре 

Педагог-

организато

р 

Стажёрская 

площадка на базе 

гимназии 

Участие в 

общественной 

презентации 

гимназии 

 

Стажёрская площадка на 

базе гимназии 

Участие в семинаре 

Публикация 

методических 

материалов 

 Стажёрская площадка 

на базе гимназии 

 Участие в 

конференции 

 

Педагог-

психолог 

Участие в 

общественной 

презентации 

гимназии 

Стажёрская площадка на 

базе гимназии 

Участие в проектах Публикация 

методических 

материалов 

Участие в семинаре 

Заведующа

я 

библиотеко

й, педагог-

библиотека

рь 

Повышение 

квалификации по 

ОП ИРО по 

реализации ФГОС 

и вопросам 

качества 

образования  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Участие в 

общественной 

презентации 

гимназии 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Участие в семинаре  

 

Публикация 

методических 

материалов 

 

Тьюторы 

 

Повышение 

квалификации по 

ОП ИРО по 

вопросам  ФГОС и 

оценки качества 

образования  

Стажёрская 

площадка на базе 

гимназии 

Участие в 

общественной 

презентации 

гимназии 

Стажёрская площадка на 

базе гимназии 

 Стажёрская площадка 

на базе гимназии  

*Ежегодно приказом директора утверждается план повышения квалификации педагогических 

работников гимназии на календарный год. 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в МАОУ Гимназия № 1 обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к уровню основного общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) обу-

чающихся;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения учащихся;  

- диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень организации);  
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- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная рабо-

та, развивающая работа, просвещение, экспертиза).   

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и во вне-

урочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, 

с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно применение та-

ких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятель-

ность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расшире-

нием возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.  

Основная образовательная программа среднего общего образования опирается на воз-

растные характеристики юношеского возраста как базовые для проектирования образо-

вательной деятельности в 10-11 классах:  

На основе исследований отечественной психолого-педагогической науки (Л.С. Выгот-

ского, Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, Л.Ф. Обуховой, И.С. Кона, В.И. Слободчикова, Б.Д. 

Эльконина, П.А. Сергоманова, Н.П. Васильевой и др.) определена общая характеристика 

юношеского возраста. В работе педагогического коллектива учитываются следующие харак-

теристики раннего юношеского возраста:  

в ранней юности происходит выделение основных интересов, на основе которых 

строится дальнейшее определение жизненного пути. Интересы появляются на основе цен-

ностных ориентаций, которые, в свою очередь, служат основой постановки целей на буду-

щее. Если ценностные ориентиры не выделены, то может возникнуть проблема на этапе по-

становки целей. Поставленные цели могут быть неустойчивыми, слабо мотивировать на их 

достижение, в результате чего нечеткими будут все этапы процесса целеполагания, и про-

цесс целеполагания не будет являться сформированным. Поэтому первая важная характери-

стика возраста - ценностно-мотивационный этап деятель-ности;  

 главные новообразования возраста - развитие рефлексии и на ее основе – самосо-

знания. По мнению Д.Б. Эльконина, предназначение старшего школьного возраста – про-

фессиональное и жизненное самоопределение. Ведущая деятельность этого возраста – 

учебно-профессиональная, в которой формируются определенные познавательные и про-

фессиональные интересы, элементы исследовательских умений, способность строить жиз-

ненные планы и вырабатывать нравственные идеалы. Учебно-профессиональная деятель-

ность возникает из интимно-личностного общения подростков, внутри которого формируют-

ся личностные смыслы жизни. Эти смыслы и ценности являются предпосылкой для возник-

новения новых задач и мотивов собственной деятельности.  

Развитие в юношестве, по мнению Д.Б.Эльконина, заключается в достижении «чув-

ства взрослости», которое может быть достигнуто при условии, что старшеклассник ставит 

перед собой задачи и путем согласования ресурсов, притязаний и условий решает их сам;  

 для старшеклассников существенно важной становится задача социального и лич-

ностного самоопределения, которая означает четкую ориентировку и определение своего 

места во взрослом мире. Выбор своего будущего социального положения и способов его до-

стижения. Поиск себя неразрывно связаны с формированием мировоззрения, т.е. системы 

убеждений, выражающих отношение человека к миру. Б.Д. Эльконин, утверждает, что про-

цессы самоопределения реализуются через осуществления набора проб и приобретения опы-

та подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в образова-

тельных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве 

таких форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание, любовь и семья, 

ценности и товарищество, интересы и профессия, мораль и общественная позиция;  

  одним из ведущих видов деятельности в юношеские годы становится Планирова-

ние, появление жизненных планов - не только мечтаний и представлений о желаемом ре-

зультате, но и плана тех действий, которые необходимы для достижения. Чтобы построить 

вектор будущего, юноша должен более или менее четко поставить перед собой (как мини-

мум) следующие вопросы:  
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• в каких сферах жизни сконцентрировать усилия для достижения успеха?  

• что именно и в какой период жизни должно быть достигнуто?  

• какими средствами и в какие конкретные сроки могут быть реализованы поставлен-

ные цели?  

  к 10 классу у учащихся формируется. Идентичность – целостность и тожде-

ственность человека самому себе. Идентичность – это чувство обретения, адекватности и 

владения личностью собственным «Я» независимо от изменения ситуации. С точки зрения Э. 

Эриксона, юношеский возраст является ключевым для приобретения чувства идентичности.  

Большинство исследователей юношеского возраста сходятся на том, что характерным 

приобретением ранней юности является самоопределение – личностное, социальное, про-

фессиональное. Процесс самоопределения запускается и становится «эффективным цен-

тром» в этот период жизни. Старшеклассник определяет свое место во взрослом мире, выби-

рает дальнейший жизненный путь и пробует его проектировать, учитывая ресурсы и усло-

вия. Это становится возможным благодаря развитому самосознанию, саморефлексии, осо-

знанию собственной индивидуальности.  

Данные особенности старшего школьного возраста учитываются в организации обра-

зовательной деятельности на уровне среднего общего образования:  

 в гимназии должно быть создано пространство для обеспечения ведущей деятель-

ности, подготовлены условия для осуществления пробы реализации своего будущего через 

построение профильного обучения не только как углубленного изучения предметов, но и как 

профессиональной социализации;  

 расширено образовательное пространство старшеклассников за счет социальных 

практик, социальных проб, образовательных сессий, каникулярных школ вне стен гимназии 

на договорных условиях с предприятиями, организациями и учреждениями;  

 необходима трансформация позиция педагога с менторства и наставничества на 

партнерство со школьниками в деле их образования, сопровождения самоопределения стар-

шеклассников должен стать центральным в педагогической деятельности;  

 для того чтобы старшеклассник мог делать самостоятельные шаги, ему необходим 

индивидуальный учебный план, внеурочная занятость, его социальная практика, индивиду-

альный проект; когда это все соотносится с будущим, появляется индивидуальная образова-

тельная программа.  

Главным психолого-педагогическим условием реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования является сопровождение.  

Сопровождение – это недирективная форма педагогической помощи, которая активи-

зирует собственные ресурсы ученика и способствует запуску деятельности по переводу воз-

никающих трудностей в конкретные задачи и в поиск способов их решения (И. Кузнецова).  

Сопровождать – значит создавать условия для запуска и осуществления самостоя-

тельной деятельности ученика. Сопровождение ведет к позитивным результатам, опираясь 

на деятельность самоопределяющегося человека.  

Предметом сопровождения является собственная всесторонняя деятельность старше-

классника – планирование образовательного будущего, которое оформляется в индивиду-

альной образовательной программе ученика. Работа по сопровождению индивидуальных об-

разовательных программ проводится в форме организации общих мероприятий и в форме 

индивидуальной работы:  

 аналитической (совместный с учеником анализ определенных ситуаций);  

 консультационной (индивидуальные или групповые консультации по просьбе са-

мих учащихся);  

 инициирующей (помощь по инициативе педагога в ситуации. Когда ученик не ви-

дит затруднений).  

Особое место в сопровождении занимает аналитическая работа. Обязательными объ-

ектами совместной с тьютором аналитике являются:  
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 индивидуальная образовательная программа (особое внимание уделяется соответ-

ствию/несоответствию профиля обучения, темы индивидуального проекта, социальных 

практик планируемому будущему);  

 внеурочная занятость (акцент на результативности внеурочной деятельности, соот-

ветствии ее образовательным интересам и планируемому будущего, рациональному распре-

делению нагрузки);  

 промежуточные результаты (успешность работы над индивидуальным проектом, 

адекватность выбора углубленных курсов, результативности их изучения планам и возмож-

ностям ученика, соответствие отметок планам на государственную итоговую аттестацию и 

др.).  

Сопровождение осуществляют педагоги гимназии. С целью обеспечения поддержки 

обучающихся проводится работа по формированию психологической компетентности роди-

телей (законных представителей) обучающихся.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на тематических собра-

ниях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях. Организует работу педагог-

психолог гимназии.  

В целях оказания адресной помощи старшеклассникам в профессиональной 

социализации проводятся исследования профессиональных интересов и склонностей в 

Центре занятости городского округа Сухой Лог.  

В системе проводится диагностика учащихся.  

В гимназии используется вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности гимназии является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Для этого в гимназии действует ГПО Психолого-педагогическое сопровождение в условиях 

введения ФГОС», руководителем которой является педагог-психолог гимназии.   

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 
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При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне гимназии. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия педагога-психолога и педагогов; она представляет собой 

интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией гимназии; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
В гимназии реализуются индивидуальные программы реабилитации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, программы профилактики правонарушений.  

Следовательно, цель психолого-педагогического сопровождения в условиях введения 

ФГОС – в обеспечении успешной социализации, сохранении и укреплении здоровья, защиты 

прав детей. 100% обучающихся охвачены психолого-педагогическим сопровождением, 

программами сохранения и укрепления здоровья. Задачи психолого-педагогического 

сопровождения:  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, выбора ин-

дивидуальной образовательной траектории, нарушения эмоционально-волевой сферы, про-

блемы взаимоотношений со сверстниками, педагогическими работниками, родителями;  

 психологическое обеспечение образовательных программ;  

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Сохранение 

и укрепление 

психологического 

здоровья 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых детей 

Выявление 

и поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

Обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение 

Экспертиза 
Диагностика 

Коррекционная работа 
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 развитие психолого-педагогической компетентности (психология культуры уча-

щихся, родителей, педагогов).  

Помимо традиционного исследования уровня их готовности к обучению в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется выявление 

сформированности личностного развития, метапредметных результатов обучения, уровня 

развития умения учиться, то есть универсальных учебных действий. 

Социально-психологическая служба (СПС) гимназии – открытая структура, 

осуществляющая как внешние, так и внутренние (в гимназии) связи, работает  совместно с 

муниципальными субъектами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних: 

ОДН ОМВД, ТКДН и ЗП, ЦРБ, Службой психолого-педагогического мониторинга и 

сопровождения Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог. 

Организовано сотрудничество с комплексным центром социальной помощи, взаимодействие 

с отделом опеки и попечительства.  

Связи социально-психологической службы гимназии 

 
 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО гимназией; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

МАОУ ГИМНАЗИЯ №1 

ПМПК Служба 

ППМС 

ЦРБ ТКДН и ЗП ОДН ОМВД 

Медицинская 

служба гимназии 

Методическая 

служба 

Служба 

мониторинга 

Информационная 

служба 

Отдельные кл. 

руководители, 

педагоги 
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Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательной организации с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных организаций, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательной организации бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление следующих 

положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 
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начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательной организации); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательной организации. 

В связи с требованиями ФГОС при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательной 

организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальном правовом акте образовательной организации и (или) в коллективном договоре. В 

локальном правовом акте о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 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 педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Управляющего совета гимназии). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательной организации;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
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отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 
III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 
– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. №58824); 

– Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано 18.12.2020 г. №61573); 

– Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 г. №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16» 

(зарегистрировано 29.03.2021 г. №62900); 

– Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 г. №39 «О внесении изменения в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. №1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 

и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/484602/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/484602/
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 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования  в 

гимназии: углубленную (дополнительную) подготовку по предметам гуманитарного 

профиля: обществознание и литература;  

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. Занятия учащихся 10-11 классов 

проводятся в одну смену. 

В гимназии оборудованы помещения для реализации образовательной деятельности 

учащихся, административной и хозяйственной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания. Все помещения гимназии оснащены необходимым 

оборудованием, мебелью и хозяйственным инвентарем.  

Учебные кабинеты имею необходимое техническое оснащение и оборудование, 

включая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности: 

o кабинеты истории и обществознания: комплект мультимедийных средств отобра-

жения, электронные образовательные ресурсы на дисках, видеофильмы, таблицы по истории 

и обществознанию, экономике и право, карты, атласы; 

o кабинет русского языка и литературы: комплект мультимедийных средств отоб-

ражения, МФУ, проигрыватель DVD-комби, акустическая система, электронные образова-

тельные ресурсы на дисках, видеофильмы, таблицы по русскому языку и литературе; 

o кабинет географии: комплект мультимедийных средств отображения, цифровая 

лаборатория Архимед. Мультисенсорный регистратор данных Лабдиск. Гломир., демонстра-

ционное оборудование, модели, коллекции, гербарий, карты, таблицы, электронные образо-

вательные ресурсы на дисках, видеофильмы; 

o кабинет математики: комплект мультимедийных средств отображения, МФУ, 

модели геометрических тел, набор геометрических тел с сечениями, наборы по стереомет-
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рии, комплекты по измерению площадей, объемов, углов, таблицы по геометрии, электрон-

ные образовательные ресурсы на дисках; 

o кабинет иностранного языка: комплект мультимедийных средств отображения, 

мобильные лингафонные кабинеты -2 шт, на планшетах Норд, Apple, телевизор, DVD-

проигрыватель, видеофильмы, аудиокассеты, таблицы для изучения английского и француз-

ского языков, карты городов, изучаемых стран, электронные образовательные ресурсы на 

дисках; 

o кабинет биологии: комплект мультимедийных средств отображения, документ-

камера, цифровой микроскоп с программным обеспечением, цифровая лаборатория Архи-

мед. Мультисенсорный регистратор данных Лабдиск.Биология, лабораторное оборудование, 

наборы микропрепаратов,  приборы для демонстрации процессов происходящих в живых ор-

ганизмах,  модели органов растений, животных и человека, модели-аппликации, динамиче-

ские пособия, коллекции, муляжи, влажные препараты, гербарии, коллекции, таблицы по 

биологии, видеофильмы, электронные образовательные ресурсы на дисках; 

o кабинет физики: программно-аппаратный комплекс (интерактивная доска, проек-

тор, ноутбук с программным обеспечением, документ камера, принтер, система голосования 

и тестирования), цифровая лаборатория Архимед. Мультисенсорный регистратор данных 

Лабдиск.Физика, специализированный программно-аппаратный комплекс для учащихся на 

25 чел., демонстрационное и лабораторное оборудование (включая лабораторию – ГИА), 

таблицы по различным разделам предмета «Физика», видеофильмы, электронные образова-

тельные ресурсы на дисках; 

o кабинет химии: комплект мультимедийных средств отображения, принтер, лабора-

тория L-микро, цифровая лаборатория Архимед. Мультисенсорный регистратор данных 

Лабдиск.Химия, демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, модели кри-

сталлических решеток, атомов, реактивы, таблицы по различным разделам предмета «Хи-

мия», видеофильмы, виртуальные лаборатории, электронные образовательные ресурсы на 

дисках; 

o кабинет информатики: интерактивный стол для групповой учащихся, программ-

но-аппаратный комплекс (интерактивная доска, проектор, ноутбук с программным обеспече-

нием, документ камера, принтер, система голосования и тестирования), специализированный 

программно-аппаратный комплекс для учащихся на 25 чел., стационарные компьютеры, 

электронные образовательные ресурсы на дисках; 

o кабинет «Искусство»: комплект мультимедийных средств отображения, принтер, 

электронное пианино, электронный синтезатор «Yamaha», модели и натурный фонд, аудио-

записи, репродукции, видеофильмы, таблицы по ИЗО, музыке, МХК, электронные образова-

тельные ресурсы на дисках; 

o кабинет ОБЖ: комплект мультимедийных средств отображения, телевизор, DVD-

проигрыватель, видеомагнитофон, учебно-практическое оборудование по ОБЖ (включая 

раздел «Основы военной подготовки»), таблицы, плакаты, комплект оборудования для 

«Школы безопасности», видеофильмы, электронные образовательные ресурсы на дисках, 

элементы полосы препятствий. 

Данные учебные помещения используются для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору учащихся, кружковыми занятиями. 

В библиотеке - информационно-образовательном центре имеются рабочие места 

заведующего библиотекой и педагога-библиотекаря, места для свободного выхода в сеть 

Интернет, места для самостоятельной подготовки учащихся, книгохранилище, медиатека (на 

CD, DVD дисках – «1760» экземпляров) и видеотека (на «111» экземпляров). 

Информационно-методические, учебные, а также массовые, досуговые, 

развлекательные мероприятия проводятся мультифункциональный актовом зале (конференц-

зале), оборудованном экраном, проектором, ноутбуком средств отображения, акустической 

системой с микрофонами. 
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Для реализации программы предмета «Физическая культура», проведения спортивных 

соревнований, внеурочных спортивных занятий  имеется спортивный зал размером 9х23 м. (с 

раздевалками для девушек и юношей, инструкторской -снарядной), лыжехранилище на 150 

пар лыж, открытые спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная), гимнастический 

городок, беговая дорожка, яма для прыжков в длину. 

Питание учащихся во время образовательной деятельности обеспечивает столовая с 

полным циклом приготовления пищи, в состав которой входят обеденный зал и пищеблок. 

Для медицинского обслуживания учащихся на 1 этаже здания гимназии 

предусмотрены помещения медицинского назначения, размещенные в едином блоке: 

кабинет врача и прививочный кабинет. 

На 2 этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек 10-11 классов 

оборудованных кабинами с дверями. 

Гардероб для учащихся 10-11 классов расположен на 1 этаже здания и оборудован 

вешалками с крючками.  

На территории гимназии  имеется необходимый набор оборудованных зон: 

физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных 

ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
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аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура гимназии  обеспечивает дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений гимназии соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствовать 

реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников. 

Формирование материально-технических условий осуществляется по функционально-

модульному принципу. Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом 

особенностей образовательной программы гимназии, перспектив (планов) развития, а также 

необходимости интеграции с академическими и иными партнерами (колледжи, высшие 

учебные заведения и др.), выполнения функций социокультурного центра. 

 
III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС). 

Создаваемая в МАОУ Гимназия №1 ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательной организации; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Информационно-образовательная среда МАОУ Гимназия №1 включает в себя ком-

плекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ:  

- компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные проекторы (по мере 

перехода на ФГОС все кабинеты  обеспечиваются интерактивными досками, мультимедий-

ными проекторами, компьютерами);  

- базы данных; беспроводную сеть для выхода в Интернет (WiFi), что предоставляет 

возможность использовать цифровые образовательные ресурсы в сети Интернет;  



233 

- пакет свободного программного обеспечения для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации;  

- культурные и организационные формы информационного взаимодействия; 

- компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 

- службы поддержки.  

Безлимитный доступ в Интернет обеспечивает скорость не менее 2 Мбит/сек. 

Развивается информационно-образовательная среда гимназии и её IT-структура: в ней 

181 компьютер, все они имеют сертификаты качества,  лицензионное программное 

обеспечение,  объединены в локальную сеть по витой паре и по технологии  беспроводной 

передачи данных Wi-Fi, высокочастотной школьной локальной сети, что обеспечивает 100% 

доступ к сети Интернет, к электронным методическим и информационным ресурсам всем 

участникам образовательных отношений: обучающимся, педагогам, родителям (законным 

представителям). 

Доля рабочих мест, оснащенных компьютерами и имеющих свободный выход в сеть 

Интернет возросла от 41% в еще 2011 году до 100%.   

В образовательной деятельности эффективно и системно используется 

мультимедийное  и интерактивное оборудование. Все учебные кабинеты, в том числе 

кабинеты 10-11 классов, оборудованы интерактивными комплектами – компьютером, 

интерактивной доской, мультимедийным проектором, программным обеспечением для 

интерактивной доски. Для  работы с обучающимися используются документ - камеры, 

системы  и мониторинга качества образовательных результатов (Лабдиски (цифровая 

лаборатория Архимед) Химия, Биология, Физика, ГлоМир, L-микро, цифровой учебный 

микроскоп, модульная система экспериментов PROLog, интерактивный стол, 

конструкторские наборы программируемой робототехники «Lego»).  

Сохраняется высокая степень доступности техники: сегодня на 1 компьютер 

приходится 3 учащихся, на 1 проектор – 24 учащихся, на 1 интерактивную доску – 32 

учащихся. Число документ-камер 10 единиц. Количество имеющихся компьютеров в 

библиотеке 11 единиц, что позволило большему числу учащихся одновременно использовать 

цифровые образовательные ресурсы. 

МАОУ Гимназия №1 имеет 30 учебных кабинетов (включая 4 учебные мастерские), в 

которых оборудованы рабочие места учителя и учащихся. В 4 кабинетах установлены 

специализированные программно-аппаратные комплексы педагога (ноутбук, 

короткофокусный проектор с настенным креплением, интерактивная доска, документ-

камера, лазерный принтер, система контроля качества знаний, точка доступа) и 

специализированные программно-аппаратные комплексы учащихся (в составе: нетбуки (в 

зависимости от комплектации от 13 до 25 ед.), транспортно-зарядная тележка, коммутатор). 

24 учебных кабинета оборудованы комплектом мультимедийных средств 

отображения (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска), в остальных 

учебных кабинетах используются проекционный экран, проектор, компьютер. Имеется 

интерактивный стол – 1 ед., информационный киоск – 1 ед. 

В работе используются цифровые образовательные ресурсы, кроме того, педагоги 

разрабатывают собственные ЭОРы, применение которых способствует реализации 

деятельностного подхода в образовательном процессе, включая урочную и внеурочную 

деятельность.  

100% работников гимназии являются активными пользователями компьютерной 

техники и электронных информационных ресурсов, причем компьютерная техника активно 

используется на уроках, во внеурочной деятельности. 
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В целях обеспечения реализации образовательных программ в гимназии 

функционирует информационно-образовательный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, медиатекой, обеспечивающий доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд МАОУ Гимназия №1 укомплектован печатными учебными 

изданиями, электронными приложениями (включая учебники и учебные пособия), 

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.  

Учебниками обеспечены все предметы учебного плана уровня среднего общего 

образования, которые соответствуют примерным образовательным программам по 

предметам ФГОС СОО, и допущенные Министерством образования и науки Российской 

Федерации  к использованию в образовательной деятельности. 

Кроме учебной литературы информационно-образовательный центр 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. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, гимназией 

обеспечивается функционирование школьного сервера, сайта гимназии, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

В период реализации ФГОС в пилотном режиме всесторонне проанализированы нор-

мативно-правовые, педагогические и учебно-материальные условия обучения в средней 

школе и их соответствие требованиям ФГОС СОО и выявлены некоторые проблемные зоны:  

 нехватка педагогических кадров для нового функционала (учитель является 

одновременно предметником, классным руководителем и тьютором, работая с большой 

перегрузкой);  

 быстрое моральное старение техники и необходимость ее постоянного обновления.  

 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру гимназии, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 
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представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными 

и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы 

условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  

Для достижения целевых ориентиров разработана Дорожная карта пилотного 

введения ФГОС СОО, которая своевременно реализована. 

 
III.5. 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) гимназии. 

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. 

Объект контроля Содержание контроля сроки 

Кадровые условия реализации 

ООП СОО 

Проверка укомплектованности педагогиче-

скими, руководящими и иными работника-

ми 

август 

Установление соответствия уровня квали-

фикации педагогических и иных работни-

ков требованиям единого квалификацион-

ного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогиче-

ских работников 

август 

Психолого- педагогические 

условия реализации ООП 

СОО 

Проверка степени освоения педагогами об-

разовательной программы повышения ква-

лификации (знание материалов ФГОС 

СОО) 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации обяза-

тельной части ООП СОО и части, формиру-

емой участниками образовательных отно-

шений 

 

В течение года 

Финансовые условия реали-

зации ООП СОО 
Выполнение плана ФХД гимназии  декабрь 

Материально-технические 

условия реализации ООП 

СОО 

Наличие акта готовности гимназии к началу 

учебного года 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной 

и электробезопасности; требований охраны 

труда; своевременных сроков и необходи-

мых объемов текущего и капитального ре-

монта 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь май 

 

Проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 
август 
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объектам инфраструктуры гимназии  

Проверка обеспечения доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

сети Интернет 

постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого 

доступа участников образовательных от-

ношений к информационным образователь-

ным ресурсам в сети Интернет. 

постоянно 

Учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение 

ООП СОО 

Проверка достаточности учебников, учеб-

но- методических и дидактических матери-

алов, наглядных пособий и др.  

май 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, органи-

зацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления 

сентябрь 

Проверка обеспеченности доступа к печат-

ным и электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

ЭОР 

август 

Обеспечение учебниками и (или) учебни-

ками с электронными приложениями, яв-

ляющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам ООП СОО 

сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной ли-

тературы, включающий детскую художе-

ственную и научно-популярную литерату-

ру, справочно-библиографические и перио-

дические издания, сопровождающие реали-

зацию ООП СОО 

Май 

август 

Обеспечение учебно-методической литера-

турой и материалами по курсам внеурочной 

деятельности, реализуемым в рамках ООП 

СОО 

Май 

август 

  

  

 


