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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – 

Образовательная программа) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 

Стандарт), примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), программой развитияМБОУ 

«Лицей» (далее – организация). 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности иуникальности, 

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 образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 
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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. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

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

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

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

процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

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

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

(педагогов, обучающихся, их родителей(законных представителей)); материальной базы 

как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, 

который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа 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. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

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

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием 
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и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

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

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

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

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

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

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

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

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

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа 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. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования,включаяобразовательныепотребностиобучающихсясограниченными 
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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. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах 

ребенка2, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основнаяобразовательнаяпрограммасодержитобязательнуючастьичасть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

 

 

 

 
1Конституция Российской Федерации (Собрание законодательстваРоссийской Федерации,1996,№ 3,ст. 

152;№7,ст.676; 2001,№24,ст.2421; 2003,№30,ст.3051;2004,№13,ст.1110; 2005,№42,ст.4212;2006, 

№29,ст.3119;2007,№1,ст.1;№30,ст. 3745;2009,№1,ст.1, ст.2;№4,ст.445). 
2 Конвенция ООН оправахребенка, принятая 20ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI). 
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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 всехпредметных областейосновной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Общиеподходыкорганизациивнеурочной деятельности 

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

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; 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 профилямиобучения. 

Вариативностьв распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяетсяс учетомособенностей образовательных организаций. 

 

 Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательной 

программы среднего общего образования 

 

 ПланируемыеличностныерезультатыосвоенияООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятиевредныхпривычек:курения, употребленияалкоголя,наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языкуРоссийской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякзакону,государствуик 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 
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– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственныеправа 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного праваивсоответствии сКонституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающимилюдьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способностивести диалог сдругими людьми, достигать внемвзаимопонимания,находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 
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– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

втом числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятия ценностей 

семейной жизни; 

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

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностныерезультатывсфереотношенияобучающихсяктруду,всфересоциально-

экономических отношений: 
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– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своейсобственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 ПланируемыеметапредметныерезультатыосвоенияООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 
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– выбиратьпутьдостиженияцели,планироватьрешениепоставленныхзадач,оптимизиру

я материальные и нематериальные затраты; 

– организовыватьэффективныйпоискресурсов,необходимыхдлядостижения 

поставленной цели; 

– сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранеецелью. 
 

 

2. Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей дляширокого переноса средств и способов действия; 

– выстраиватьиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию, учитываяограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менятьиудерживать разныепозициивпознавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускник научится: 

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

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, ане 

личных симпатий; 

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

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 ПланируемыепредметныерезультатыосвоенияООП 

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

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

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

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

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования 

группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы 

блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы 

на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 
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правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

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

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

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

достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русскийязык 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Русскийязык»науровнесреднего общего 

образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– использоватьязыковыесредстваадекватноцелиобщенияиречевой ситуации; 

– использоватьзнанияоформахрусскогоязыка(литературныйязык,просторечие, 

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

– создаватьустныеиписьменныевысказывания,монологическиеидиалогические тексты

  определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
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повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраиватькомпозициютекста,используязнанияоегоструктурныхэлементах; 

– 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; 

– преобразовыватьтекствдругиевидыпередачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдатькультурупубличной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оцениватьсобственнуюичужуюречьспозициисоответствияязыковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– распознаватьуровнииединицыязыкавпредъявленномтекстеивидеть взаимосвязь 

между ними; 
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– 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; 

– создаватьотзывыирецензиинапредложенныйтекст; 

– соблюдатькультуручтения,говорения, аудированияи письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдатьнормыречевогоповедениявразговорнойречи,атакжевучебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлятьречевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения инавыкина основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использоватьосновныенормативныесловариисправочникидлярасширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 
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Литература 

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

образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– демонстрироватьзнаниепроизведенийрусской,роднойимировойлитературы, 

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

– в устной и письменнойформеобобщать и анализироватьсвой читательскийопыт,а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 
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• 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.); 

– осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 

• 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. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– 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. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможность узнать: 

– оместеизначении русской литературы вмировойлитературе; 

– опроизведенияхновейшейотечественнойимировой литературы; 

– оважнейшихлитературныхресурсах,в томчислев сети Интернет; 

– обисторико-культурном подходев литературоведении; 

– обисторико-литературномпроцессеXIXиXXвеков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений илитечений; 
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– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– осоотношенииивзаимосвязяхлитературысисторическимпериодом,эпохой. 

 

 

Иностранный язык 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Иностранныйязык»(английский)на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускникнабазовомуровне научится: 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение,диалогическаяречь 

– 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»; 

– выражатьи аргументироватьличнуюточкузрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращатьсязаразъяснениями, уточняяинтересующуюинформацию. 

Говорение,монологическаяречь 

– 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 наоснове изображениясопорой или безопорына ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 
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– 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, 

используяосновныевидычтения(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 

– Писатьнесложныесвязныетекстыпоизученнойтематике; 

– писатьличное(электронное)письмо,заполнятьанкету,письменноизлагатьсведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменновыражатьсвоюточкузренияврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»,в формерассуждения,приводяаргументыипримеры. 

 

 

Языковые навыки 

Орфографияипунктуация 

– Владетьорфографическиминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержание речи»; 

– расставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормамипунктуации. 

 

 

 

Фонетическаясторонаречи 

– Владетьслухопроизносительныминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержание речи»; 

– владетьнавыкамиритмико-интонационногооформленияречивзависимостиот 

коммуникативной ситуации. 

Лексическаясторонаречи 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
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– распознаватьиупотреблять вречинаиболеераспространенныефразовые глаголы; 

– определятьпринадлежностьсловкчастямречипоаффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать иупотреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическаясторона 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 простыепредложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределенном 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); 

– употреблятьвречипредложениясконструкциейIwish(IwishIhadmyownroom); 

– 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; 

– употреблятьвречи конструкции синфинитивом: wanttodo,learntospeak; 

– употреблятьвречи инфинитивцели (Icalled tocancelourlesson); 

– употреблятьвречи конструкциюittakesme…todosomething; 

– использоватькосвеннуюречь; 
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– использоватьвречи глаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах:Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

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

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблятьвречиопределенный/неопределенный/нулевойартикль; 

– 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. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Коммуникативныеумения 

Говорение,диалогическая речь 

– Вестидиалог/полилогвситуацияхофициальногообщенияврамкахизученнойтематики

; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводитьподготовленноеинтервью,проверяяиполучаяподтверждениекакой- либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собраннуюфактическую 

информацию. 

Говорение,монологическаяречь 
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– Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 

– обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста. 

Аудирование 

– Полно и точновоспринимать информациюв распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщатьпрослушаннуюинформациюивыявлятьфактывсоответствиис 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейи жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писатькраткий отзывнафильм,книгуилипьесу. 

 

 

Языковые навыки 

Фонетическаясторонаречи 

– Произноситьзвукианглийскогоязыкачетко,естественнымпроизношением,не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфографияипунктуация 

– Владетьорфографическиминавыками; 

– расставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормамипунктуации. 

Лексическая сторонаречи 

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

в соответствии со стилем речи; 

– узнавать ииспользоватьвречиустойчивыевыражения ифразы(collocations). 

Грамматическаясторонаречи 

– Использоватьвречимодальныеглаголыдлявыражениявозможностииливероятности 

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 youdid 

smth; 

– употреблятьв речивсеформыстрадательного залога; 

– употреблятьв речивремена Past Perfect иPastPerfect Continuous; 

– употреблятьвречиусловныепредложениянереальногохарактера(Conditional 3); 
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– употреблять вречиструктуруto be/get+ usedto +verb; 

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

регулярныхдействий в прошлом; 

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

neither … nor; 

– использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставленияи различия 

в сложных предложениях. 

 

 

История 

Врезультатеизученияучебногопредмета«История»науровнесреднегообщего 

образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– рассматриватьисториюРоссиикакнеотъемлемуючастьмировогоисторического 

процесса; 

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

раздела дидактических единиц; 

– определятьпоследовательностьидлительностьисторическихсобытий,явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлятькультурноенаследиеРоссииидругихстран; 

– работать систорическимидокументами; 

– сравниватьразличныеисторическиедокументы,даватьимобщуюхарактеристику; 

– критическианализироватьинформациюизразличныхисточников; 

– соотноситьиллюстративныйматериалсисторическимисобытиями,явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную)таблицу,график, диаграмму как 

источники информации; 

– использоватьаудиовизуальный рядкакисточникинформации; 

– составлятьописаниеисторическихобъектовипамятниковнаосноветекста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работатьсхронологическимитаблицами,картами исхемами; 

– читатьлегендуисторическойкарты; 
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– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

– демонстрироватьумениевестидиалог,участвоватьвдискуссиипоисторической 

тематике; 

– оцениватьроль личностивотечественнойисторииХХвека; 

– ориентироватьсявдискуссионныхвопросахроссийскойисторииХХвекаи 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– 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; 

– определятьместоивремясозданияисторическихдокументов; 

– 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; 

– приводитьаргументыипримерывзащитусвоейточкизрения; 
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– применять полученныезнанияприанализесовременнойполитикиРоссии; 

– владетьэлементамипроектнойдеятельности. 

 

 

Экономика 

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

образования: 

Выпускникнауглубленномуровне научится: 

Основныеконцепцииэкономики 

– Определятьграницыприменимостиметодовэкономическойтеории; 

– анализироватьпроблемуальтернативной стоимости; 

– объяснятьпроблемуограниченностиэкономическихресурсов; 

– представлятьввидеинфографикикривуюпроизводственныхвозможностейихарактери

зовать ее; 

– иллюстрироватьпримерамифакторы производства; 

– характеризоватьтипыэкономическихсистем; 

– различатьабсолютныеисравнительныепреимуществавиздержкахпроизводства. 

 

 

Микроэкономика 

– Анализироватьструктурубюджетасобственнойсемьи; 

– строитьличныйфинансовыйплан; 

– анализироватьситуациюнареальныхрынкахсточкизренияпродавцови покупателей; 

– приниматьрациональныерешениявусловияхотносительнойограниченности 

доступных ресурсов; 

– анализироватьсобственноепотребительскоеповедение; 

– определять ролькредитавсовременной экономике; 

– применятьнавыкирасчетасуммкредитаиипотеки вреальнойжизни; 

– объяснятьнапримерахипредставлятьввидеинфографикизаконыспросаи 

предложения; 

– определятьзначимостьиклассифицироватьусловия,влияющиенаспросипредложение; 

– приводитьпримеры товаровГиффена; 

– объяснятьнапримерахэластичностьспроса ипредложения; 
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– объяснятьиотличатьорганизационно-правовыеформыпредпринимательской 

деятельности; 

– приводитьпримерыроссийскихпредприятийразныхорганизационно-правовых форм; 

– объяснятьпрактическоеназначениефранчайзинга исферыегоприменения; 

– различатьипредставлятьпосредством инфографикивидыиздержек производства; 

– анализироватьиздержки,выручкуиприбыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

– объяснятьсоциально-экономическуюрольифункции предпринимательства; 

– сравниватьвидыценныхбумаг; 

– анализироватьстраховыеуслуги; 

– определятьпрактическоеназначениеосновныхфункцийменеджмента; 

– определятьместо маркетингавдеятельностиорганизации; 

– приводитьпримерыэффективной рекламы; 

– разрабатыватьбизнес-план; 

– сравниватьрынкисинтенсивнойинесовершеннойконкуренцией; 

– называтьцелиантимонопольнойполитикигосударства; 

– объяснятьвзаимосвязьфакторов производстваифакторовдохода; 

– приводитьпримерыфакторов,влияющихнапроизводительностьтруда. 

 

 

Макроэкономика 

– Объяснятьнапримерахразличныеролигосударстваврыночнойэкономике; 

– характеризоватьдоходнуюирасходнуючастигосударственногобюджета; 

– определятьосновныевидыналоговдляразличныхсубъектовиэкономических моделей; 

– указыватьосновныепоследствиямакроэкономическихпроблем; 

– объяснятьмакроэкономическоеравновесиевмодели«AD-AS»; 

– приводитьпримеры сферпримененияпоказателяВВП; 

– приводитьпримерыэкономическойфункцииденегвреальнойжизни; 

– различатьсферы примененияразличныхформденег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснятьвзаимосвязьосновныхэлементовбанковскойсистемы; 
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– приводитьпримеры,какбанкиделают деньги; 

– приводитьпримеры различныхвидовинфляции; 

– находитьвреальныхситуацияхпоследствияинфляции; 

– применятьспособыанализаиндексапотребительскихцен; 

– характеризоватьосновныенаправленияантиинфляционнойполитикигосударства; 

– различатьвидыбезработицы; 

– находитьвреальныхусловияхпричиныипоследствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводитьпримеры факторов,влияющихнаэкономическийрост; 

– приводитьпримерыэкономическихцикловвразныеисторические эпохи. 

 

 

Международнаяэкономика 

– Объяснятьназначениемеждународнойторговли; 

– анализироватьсистемурегулированиявнешнейторговлинагосударственном уровне; 

– различатьэкспорти импорт; 

– анализироватькурсы мировыхвалют; 

– объяснятьвлияниемеждународныхэкономическихфакторовнавалютныйкурс; 

– различатьвидымеждународныхрасчетов; 

– анализироватьглобальныепроблемымеждународныхэкономическихотношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснятьособенностисовременнойэкономикиРоссии. 
 

 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Основныеконцепцииэкономики 

– Критическиосмысливать актуальнуюэкономическуюинформацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– владетьприемамиработысаналитическойэкономическойинформацией; 
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– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

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

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рациональноиэкономнообращатьсясденьгамивповседневнойжизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 
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– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделироватьирассчитыватьпроектиндивидуальногобизнес-плана. 

 

 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово- 

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно- 

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей исовременной 

ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международнаяэкономика 
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– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– оцениватьпроисходящиемировыесобытиясэкономическойточки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

 

Право 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Право»науровнесреднегообщегообразовани

я: 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– выделятьсодержаниеразличныхтеорийпроисхождения государства; 

– сравниватьразличныеформы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их местов 

общей структуре; 

– соотноситьосновныечертыгражданскогообществаиправовогогосударства; 

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

элементакультуры общества; 

– сравниватьивыделятьособенностиидостоинстваразличныхправовыхсистем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовыхнорм сдругими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризоватьособенностисистемыроссийскогоправа; 

– различатьформыреализации права; 

– выявлятьзависимостьуровняправосознанияотуровняправовой культуры; 

– оценивать собственный возможныйвкладв становление и развитиеправопорядкаи 

законности в Российской Федерации; 

– различатьсоответствующиевидыправоотношений,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 

системуконституционных прави свободвРоссийскойФедерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

– сравниватьвоинскуюобязанностьиальтернативнуюгражданскуюслужбу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать системуорганов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; 
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– характеризоватьэтапызаконодательногопроцессаисубъектовзаконодательной 

инициативы; 

– выделятьособенностиизбирательногопроцессавРоссийскойФедерации; 

– характеризоватьсистемуоргановместногосамоуправлениякакоднуизосновконституц

ионного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

– различатьспособымирного разрешения споров; 

– оцениватьсоциальнуюзначимостьсоблюденияправчеловека; 

– сравниватьмеханизмыуниверсального ирегионального сотрудничестваиконтроля в 

области международной защиты прав человека; 

– дифференцироватьучастниковвооруженныхконфликтов; 

– различатьзащитужертввойныизащитугражданскихобъектовикультурныхценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделятьструктурныеэлементысистемыроссийскогозаконодательства; 

– анализироватьразличныегражданско-правовыеявления,юридическиефактыи 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостноописыватьпорядокзаключениягражданско-правовогодоговора; 

– различать формынаследования; 

– различатьвидыиформысделоквРоссийскойФедерации; 

– выявлять способы защиты гражданскихправ;характеризоватьособенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализироватьусловиявступлениявбрак,характеризоватьпорядокиусловиярегистрац

ии и расторжения брака; 

– различатьформывоспитаниядетей,оставшихсябезпопеченияродителей; 

– выделятьправаиобязанностичленовсемьи; 

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

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводитьсравнительныйанализгражданско-правовогоитрудовогодоговоров; 

– различатьрабочеевремяивремяотдыха,разрешатьтрудовыеспорыправовыми 

способами; 
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– дифференцировать уголовныеи административныеправонарушения и наказание за 

них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности;иллюстрировать примерамипорядокиусловияпривлечениякуголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостноописыватьструктурубанковскойсистемыРоссийской 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 жилищногозаконодательства впроцессе осуществлениясвоего 

права на жилище; 

– дифференцироватьправаиобязанностиучастниковобразовательногопроцесса; 

– 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; 

– выявлятьособенностии спецификуразличныхюридическихпрофессий. 
 

 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможность научиться: 

– проводитьсравнительныйанализразличныхтеорийгосударстваиправа; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти; 

– сравниватьдостоинстваинедостаткиразличныхвидовиспособовтолкования права; 

– оценивать тенденции развитиягосударства иправа насовременномэтапе; 

– пониматьнеобходимостьправовоговоспитанияипротиводействияправовому 

нигилизму; 

– классифицироватьвидыконституцийпоформевыражения,посубъектампринятия, 

по порядку принятия и изменения; 

– толковатьгосударственно-правовыеявленияипроцессы; 
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– проводитьсравнительныйанализособенностейроссийскойправовойсистемыи 

правовых систем других государств; 

– различатьпринципыивидыправотворчества; 

– описыватьэтапыстановленияпарламентаризмавРоссии; 

– сравнивать различныевидыизбирательныхсистем; 

– анализироватьсточкизрениямеждународногоправапроблемы,возникающиев 

современных международных отношениях; 

– анализироватьинститутмеждународно-правовогопризнания; 

– выявлятьособенностимеждународно-правовойответственности; 

– выделятьосновныемеждународно-правовыеакты,регулирующиеотношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оцениватьрольнеправительственныхорганизацийвдеятельностипозащите прав 

человека в условиях военного времени; 

– формулироватьособенностистрахованиявРоссийскойФедерации,различать виды 

страхования; 

– различатьопекуипопечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определятьприменимостьнормфинансовогоправавконкретнойправовойситуации; 

– характеризоватьаудиткакдеятельностьпопроведениюпроверкифинансовой 

отчетности; 

– определятьсудебнуюкомпетенцию, стратегиюитактикуведения процесса. 

 

 

 

Обществознание 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Обществознание»науровнесреднего общего 

образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Человек. Человеквсистемеобщественныхотношений 

– Выделятьчерты социальнойсущностичеловека; 

– определять рольдуховныхценностейвобществе; 

– распознаватьформыкультурыпоихпризнакам,иллюстрироватьихпримерами; 

– различатьвидыискусства; 
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– соотноситьпоступки иотношенияспринятыми нормамиморали; 

– выявлятьсущностныехарактеристики религиии еерольвкультурнойжизни; 

– выявлятьрольагентовсоциализациинаосновныхэтапахсоциализациииндивида; 

– раскрыватьсвязьмеждумышлениемидеятельностью; 

– различатьвидыдеятельности,приводитьпримерыосновныхвидов деятельности; 

– выявлятьисоотносить цели, средстваирезультатыдеятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

– различатьформычувственногоирациональногопознания,поясняяихпримерами; 

– выявлятьособенностинаучного познания; 

– различатьабсолютнуюиотносительнуюистины; 

– иллюстрироватьконкретнымипримерамирольмировоззрениявжизничеловека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

 

 

 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводитьпримерыпрогрессивныхирегрессивныхобщественныхизменений,аргумен

тировать свои суждения, выводы; 

– формулироватьсобственныесужденияосущности,причинахипоследствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Экономика 

– Раскрыватьвзаимосвязь экономикисдругимисферамижизниобщества; 

– конкретизироватьпримерамиосновныефакторыпроизводстваифакторныедоходы; 
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– объяснятьмеханизмсвободногоценообразования,приводитьпримерыдействия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополиина экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формыбизнеса; 

– извлекатьсоциальную информацию из источников различноготипа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различатьэкономическиеибухгалтерскиеиздержки; 

– приводитьпримерыпостоянныхипеременныхиздержекпроизводства; 

– различатьдеятельностьразличныхфинансовыхинститутов,выделятьзадачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различатьформы,видыпроявленияинфляции,оцениватьпоследствияинфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм 

ихвзаимодействия; 

– определятьпричиныбезработицы, различатьеевиды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

– объяснятьповедениесобственника,работника,потребителясточкизрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводитьпримеры участиягосударстваврегулированиирыночнойэкономики; 

– высказыватьобоснованныесужденияоразличныхнаправленияхэкономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различатьважнейшиеизмерителиэкономическойдеятельностиипоказателиих роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различатьисравниватьпутидостиженияэкономического роста. 
 

 

Социальныеотношения 

– Выделятькритериисоциальнойстратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

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

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказыватьобоснованноесуждениеофакторах,обеспечивающихуспешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлятьпричинысоциальныхконфликтов,моделироватьситуацииразрешения 

конфликтов; 

– конкретизироватьпримерамивидысоциальныхнорм; 

– характеризоватьвидысоциальногоконтроляиихсоциальнуюроль,различатьсанкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различатьвидысоциальноймобильности,конкретизироватьпримерами; 

– выделятьпричиныипоследствияэтносоциальныхконфликтов,приводитьпримеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 
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– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различатьполитическуювластьидругиевидывласти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказыватьаргументированныесужденияосоотношениисредствицелейв политике; 

– раскрыватьрольифункцииполитической системы; 

– характеризоватьгосударство какцентральныйинститутполитической системы; 

– различать типы политических режимов, даватьоценкуроли политическихрежимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщатьисистематизироватьинформациюосущности(ценностях,принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризоватьдемократическуюизбирательнуюсистему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливатьвзаимосвязьправовогогосударстваигражданскогообщества,раскрыват

ь ценностный смысл правового государства; 

– определятьрольполитическойэлитыиполитическоголидеравсовременном обществе; 

– конкретизироватьпримерамирольполитическойидеологии; 

– раскрыватьнапримерахфункционированиеразличныхпартийныхсистем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оцениватьрольСМИвсовременнойполитическойжизни; 

– иллюстрироватьпримерамиосновныеэтапыполитическогопроцесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

– Сравниватьправовыенормысдругими социальныминормами; 

– выделятьосновныеэлементысистемы права; 

– выстраиватьиерархиюнормативныхактов; 
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– выделятьосновныестадиизаконотворческогопроцессав РоссийскойФедерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека игражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрыватьсодержаниегражданскихправоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различатьорганизационно-правовыеформыпредприятий; 

– характеризоватьпорядокрассмотрениягражданскихспоров; 

– давать обоснованныеоценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрироватьпримерамивидысоциальнойзащитыисоциальногообеспечения; 

– извлекатьианализироватьинформациюпозаданнойтемевадаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Человек.Человеквсистемеобщественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебнойдеятельности и повседневной жизни; 

– оцениватьразнообразныеявленияипроцессы общественного развития; 

– характеризоватьосновныеметодынаучногопознания; 
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– выявлять особенностисоциальногопознания; 

– различатьтипымировоззрений; 

– объяснятьспецификувзаимовлияниядвухмировсоциальногоиприродногов понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Обществокаксложнаядинамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее 

в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделятьиформулироватьхарактерныеособенностирыночныхструктур; 

– выявлятьпротиворечиярынка; 

– раскрыватьрольиместофондовогорынкаврыночныхструктурах; 

– раскрыватьвозможностифинансированиямалыхикрупныхфирм; 

– обосновыватьвыборформбизнесавконкретных ситуациях; 

– различатьисточникифинансированиямалыхикрупных предприятий; 

– определятьпрактическоеназначение основныхфункций менеджмента; 

– определятьместомаркетингавдеятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оцениватьсвоивозможности трудоустройствавусловияхрынкатруда; 

– раскрыватьфазыэкономическогоцикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 
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Социальныеотношения 

– Выделятьпричинысоциального неравенствависторииисовременномобществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России наоснове 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализироватьчисленностьнаселения идинамику ее измененийвмире ив России. 

 

 

 

Политика 

– Находить,анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделятьосновныеэтапыизбирательнойкампании; 

– вперспективеосознанноучаствоватьвизбирательных кампаниях; 

– отбиратьисистематизироватьинформациюСМИофункцияхизначении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризоватьособенности политическогопроцессав России; 

– анализироватьосновныетенденциисовременногополитическогопроцесса. 

 

 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 
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– Действовать в пределах правовых норм для успешного решенияжизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислятьучастниковзаконотворческогопроцессаираскрыватьихфункции; 

– характеризоватьмеханизмсудебной защитыправчеловека игражданинав РФ; 

– ориентироватьсявпредпринимательскихправоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органовпо 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 

. 



 

 

Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 
 

 

 Базовыйуровень 

«Проблемно-функциональныерезультаты» 

Углубленныйуровень 

«Системно-теоретическиерезультаты» 

Раздел I.Выпускникнаучится III.Выпускникполучит 
возможностьнаучиться 

II.Выпускникнаучится IV.Выпускникполучит 
возможностьнаучиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям,несвязанным 

сприкладнымиспользованием 

математики 

Для развития мышления, 

использованиявповседневной 

жизни 

иобеспечениявозможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 
использованиемматематики 

Дляуспешногопродолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованиемматематики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям,связаннымс 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математикиисмежных 

наук 
 Требованиякрезультатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич 

ескойлогики 

 Оперироватьнабазовом 

уровне3 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

 Оперировать4 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество,пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

 Свободно оперировать5 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества,подмножество, 

пересечение,объединение 

и разность множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

 Достижение 

результатовразделаII; 

 оперировать понятием 

определения,основными 

видами определений, 

основными видами 

теорем; 

 пониматьсуть 

косвенного 

 

 

 

 
3 Здесьидалее: распознаватьконкретныепримерыобщих понятийпохарактерным признакам, выполнятьдействиявсоответствиисопределением ипростейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
4Здесьидалее;знатьопределениепонятия,уметьпояснятьегосмысл,уметьиспользоватьпонятиеиегосвойстваприпроведениирассуждений,решениизадач. 
5 Здесьидалее:знатьопределениепонятия, знатьиуметь обосновыватьсвойства (признаки, еслиониесть)понятия, характеризоватьсвязисдругимипонятиями, представляя одно 

понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 отрезок,интервал; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение,отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графическиначисловой 

прямой; 

 строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданноепростейшими 

условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения,ошибкив 

рассуждениях, в 

том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

Вповседневнойжизнии при 

изучении других 

предметов: 

с выколотой точкой, 

графическое представление 

множествнакоординатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие,частный 

случай общего 

утверждения,контрпример; 

 проверятьпринадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

томчислепредставленных 

графически на числовой 

прямой и накоординатной 

плоскости; 

 проводитьдоказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 
изучениидругихпредметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатнойплоскостидля 

описанияреальных процессов 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежутоксвыколотой 

точкой, графическое 

представлениемножеств 

на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения,истинныеи 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежностьэлемента 

множеству; 

 находить пересечение и 

объединениемножеств,в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатнойплоскости; 

 проводитьдоказательные 

рассуждения для 

доказательства; 

 оперироватьпонятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

 применять метод 

математической 

индукциидляпроведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

Вповседневнойжизниипри 

изучении других 

предметов: 

 использоватьтеоретико- 

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов 
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  использоватьчисловые 

множества на 

координатной прямой 

дляописанияреальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в 

ситуацияхповседневной 

жизни 

иявлений; 

 проводитьдоказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

обоснованияистинности 

утверждений. 

Вповседневнойжизниипри 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатнойпрямой и 

на координатной 

плоскостидляописания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводитьдоказательные 

рассуждениявситуациях 

повседневнойжизни,при 

решении задач из других 
предметов 

 

Числа и 

выражения 

 Оперироватьнабазовом 

уровне понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, часть, 

доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб; 

 оперироватьнабазовом 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышениеипонижениена 

заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводитьпримерычиселс 

заданными свойствами 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральныхчисел,целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число, 

множестворациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество 

 Достижение 

результатовразделаII; 

 свободно оперировать 
числовымимножествами 

при решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи 

расширениячисловых 

множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимостиприрешении 

стандартных задач 
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 уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющихпроизвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические 

действиясцелымии 

рациональными 

числами; 

 выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел,либологарифмы 

чисел; 

 сравнивать 

рациональныечисла 

между собой; 

 оценивать и сравнивать 

с рациональными 

числамизначенияцелых 

степеней чисел, корней 

делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности,синус,косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнятьарифметические 

действия,сочетаяустныеи 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

 находить значениякорня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем,логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

 пользоваться оценкой и 

прикидкойприпрактических 

расчетах; 

действительныхчисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительныхчисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системамизаписичисел; 

 переводить числа из 

однойсистемызаписи 

(системысчисления)в 

другую; 

 доказывать и 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнениивычислений 

и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональныхчиселс 

заданной точностью; 

 сравнивать 

действительныечисла 

разными способами; 

 упорядочиватьчисла, 

записанные в виде 
обыкновеннойи 

 иметь базовые 

представления о 

множествекомплексных 

чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенныхвыражений; 

 владетьформулой 

бинома Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о 

линейномпредставлении 

НОД; 

 применятьприрешении 

задач Китайскую 

теорему об остатках; 

 применятьприрешении 
задач Малую теорему 

Ферма; 

 уметьвыполнятьзапись 

числа в позиционной 

системе счисления; 

 применять при решении 

задач теоретико- 

числовыефункции:число 

и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 
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 натуральнойстепенииз 

чисел, логарифмов 

чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на 

числовойпрямойцелые 

и рациональные числа;

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел,логарифмычисел 

в простых случаях;

 выполнять несложные 

преобразованияцелыхи 

дробно-рациональных 

буквенных выражений;

 выражатьвпростейших 

случаях из равенства 

однупеременную через 

другие;

 вычислять в простых 

случаях значения 

числовыхибуквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования;

 изображать 

схематическиугол,

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени,корни,логарифмыи 

тригонометрические 

функции;

 находитьзначениячисловых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования;

 изображатьсхематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;

 использоватьприрешении 

задачтабличныезначения 

тригонометрических 

функций углов;

 выполнятьпереводвеличины 

угла из радианной меры в 
градусную и обратно.

Вповседневнойжизниипри 

изучениидругихучебных 

предметов: 

 выполнять действия с 

числовымиданнымипри 

решении задач

практическогохарактераи 

десятичной дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корнейстепенибольше2; 

 находитьНОДиНОК 

разнымиспособами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнятьвычисленияи 

преобразования 

выражений,содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнятьстандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

Вповседневнойжизниипри 

изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычисленийприрешении 

 применятьприрешении 

задач цепные дроби; 

 применятьприрешении 

задач многочлены с 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимыймногочлен 

и применять их при 

решении задач; 

 применять при решении 

задачОсновнуютеорему 

алгебры; 

 применятьприрешении 

задач простейшие 

функции комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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 величина которого 

выраженав градусах; 

 оцениватьзнакисинуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов. 

Вповседневнойжизнии при 

изучении других 

учебныхпредметов: 

 выполнятьвычисления 

при решении задач 

практического 

характера; 

 выполнять 

практическиерасчетыс 

использованием при 

необходимости 

справочныхматериалов 

и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовымизначениями; 

 использоватьметоды 

округления, 

приближения и 
прикидкиприрешении 

задачизразличныхобластей 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовыезначенияреальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира 

практическихзадач,втом 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые 

данныереальныхвеличин 

с использованием разных 

систем измерения;

 составлять и оценивать 

разными способами 

числовыевыраженияпри 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов

 



51 
 

 

 практическихзадач 
повседневнойжизни 

   

Уравнения 

и 

неравенств 

а 

 Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратныеуравнения; 

 решать 

логарифмические 

уравнениявидаloga(bx 
+ c) = d и простейшие 

неравенствавидаlogax 
<d; 

 решать показательные 

уравнения,видаabx+c=d 

(где d можно 

представить в виде 

степенисоснованиемa) 

и простейшие 

неравенства вида ax< d 

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);. 

 приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = 

a,cosx=a,tgx=a,ctg x = a, 

где a – табличное 

значение 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения,неравенстваиих 

системы;

 использоватьметоды 

решения уравнений: 

приведение к виду

«произведениеравнонулю» 

или«частноеравнонулю», 

замена переменных; 

 использовать метод 

интерваловдлярешения 
неравенств;

 использоватьграфический 

методдляприближенного 

решения уравнений и 

неравенств;

 изображать на 

тригонометрической 

окружностимножество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств;

 выполнятьотборкорней 

уравнений или решений

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

равносильные уравнения 

инеравенства,уравнение, 

являющееся следствием 

другого уравнения, 

уравнения,равносильные 

на множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды 

уравненийинеравенстви 

их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно- 

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений и 

неравенств и 

стандартнымиметодами 

ихрешенийиприменять 

их при решении задач; 

 применятьтеоремуБезук 

 Достижение 

результатовразделаII;

 свободноопределятьтип 

и выбирать метод 

решенияпоказательныхи 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем;

 свободно решать 

системылинейных 

уравнений;

 решать основные типы 

уравненийинеравенствс 

параметрами;

 применятьприрешении 

задач неравенства 

Коши — Буняковского, 

Бернулли;

 иметьпредставлениео 

неравенствах между 

средними степенными
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 соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

Вповседневнойжизнии при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравненийприрешении 

несложных 

практических задач 

неравенстввсоответствии с 

дополнительными условиями 

и ограничениями. 

Вповседневнойжизниипри 

изучениидругихучебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравненийинеравенствапри 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенствадляпостроения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданнойреальнойситуации 

или прикладной задачи 

решению уравнений; 

 применятьтеоремуВиета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

 пониматьсмыслтеоремо 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решенияиобосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод 

интерваловдлярешения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические 

уравненияинеравенства 

и их системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными 

 



53 
 

 

   методамидоказательства 

неравенств; 

 решатьуравненияв 

целых числах; 

 изображатьмножествана 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободноиспользовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

Вповседневнойжизниипри 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

ихсистемыприрешении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов,получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 



54 
 

 

    составлять и решать 

уравненияинеравенства 

с параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальнуюситуациюили 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученныерезультаты; 

  использовать 

программные средства 

прирешенииотдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

 

Функции  Оперироватьнабазовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нулифункции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовомпромежутке, 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значениефункции,область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшееинаименьшее 

 Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке,убываниена 

числовомпромежутке, 

 Достижение 

результатовразделаII; 

 владеть понятием 

асимптотыиуметьего 

применятьприрешении 

задач; 

 применять методы 

решенияпростейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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 убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическаяфункция, 

период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность 

линейная,квадратичная, 

логарифмическая и 

показательнаяфункции, 

тригонометрические 

функции; 

 распознавать графики 

элементарныхфункций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной,квадратичной, 

логарифмической и 

показательнойфункций, 

тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарныхфункций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период,четнаяинечетная 

функции; 

 оперироватьпонятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способахзаданияфункции;

 строитьграфикиизученных 

функций;

 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойствафункций,находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения;

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенномунаборуусловий

(промежутки 

возрастания/убывания, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период,четнаяинечетная 

функции; уметь 

применять эти понятия 

при решении задач; 

 владеть понятием 

степенная функция; 

строитьееграфикиуметь 

применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

показательнаяфункция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательнойфункции 

при решении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функцииприрешении 

задач; 

 владеть понятиями 
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 линейной,квадратичной, 

логарифмической и 

показательнойфункций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 

приближённозначения 

функции в заданных 

точках; 

 определять по графику 

свойства функции 

(нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшиезначенияи 

т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

Вповседневнойжизни и 

значениефункциивзаданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойствафункцийиих 

графиков.

Вповседневнойжизниипри 

изучениидругихучебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей(наибольшиеи 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретнойпрактической 

ситуации;

 определятьпографикам 

простейшие 

характеристики

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функцийприрешении 

задач; 

 владеть понятием 

обратная функция; 

применятьэтопонятие 

при решении задач; 

 применять при решении 

задач свойства функций: 

четность,периодичность, 

ограниченность; 

 применятьприрешении 

задач преобразования 

графиков функций; 

 владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении 

задачсвойстваипризнаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. 

Вповседневнойжизниипри 

изучениидругихучебных 
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 приизучениидругих 

предметов: 

 определятьпо графикам 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежуткивозрастания

иубывания, промежутки 

знакопостоянства ит.п.); 

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практическойситуации 

периодических процессов в 

биологии,экономике,музыке, 

радиосвязиидр.(амплитуда, 

период и т.п.) 

предметов: 

 определятьпографиками 

использовать длярешения 

прикладных задач 

свойства реальных 

процессовизависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретнойпрактической 

ситуации;.

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодическихпроцессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др.
(амплитуда, периодит.п.) 

 

Элементы 

математи 

ческого 

анализа 

 Оперироватьнабазовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

 Оперироватьпонятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

 вычислятьпроизводную 

 Владеть понятием 

бесконечноубывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 Достижение 

результатовразделаII; 

 свободно владеть 

стандартнымаппаратом 

математического 

анализа длявычисления 
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  определять значение 

производнойфункциив 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные 

задачинаприменение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 

Вповседневнойжизнии при 

изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения,увеличения 

и т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в 

одночлена,многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 

элементарныхфункцийиих 

комбинаций, используя 

справочные материалы;

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппаратаматематического 

анализа.

Вповседневнойжизниипри 

изучениидругихучебных 

предметов: 

 решатьприкладныезадачи 

избиологии,физики,химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и

 применятьдлярешения 

задачтеориюпределов;

 владеть понятиями 

бесконечнобольшиеи 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечнобольшиеи 

бесконечно малые 

последовательности;

 владеть понятиями: 

производнаяфункциив 

точке, производная 

функции;

 вычислять производные 

элементарныхфункцийи 

их комбинаций;

 исследоватьфункциина 

монотонность и 
экстремумы;

 строить графики и 

применятькрешению 

задач, в том числе с 

параметром;

 владеть понятием 

касательнаякграфику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач;

производныхфункции 

одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат 

математического 

анализадляисследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

 оперироватьпонятием 

первообразнойфункции 

для решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбницаиего 

простейшихприменениях; 

 оперировать в 

стандартныхситуациях 

производными высших 

порядков; 

 уметь применять при 

решениизадачсвойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решениизадачтеоремы 

Вейерштрасса; 

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления(методы 
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 реальныхпроцессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрыйрост,плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальныхпроцессов для 

решения несложных 

прикладныхзадач,втом 

числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

ускоренияи т.п.; 

  интерпретировать 

полученныерезультаты 

 владеть понятиями 

первообразнаяфункция, 

определенныйинтеграл; 

 применять теорему 

Ньютона–Лейбницаиее 

следствия для решения 

задач. 

Вповседневнойжизниипри 

изучениидругихучебных 

предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристикпроцессов; 

  интерпретировать 

полученныерезультаты 

решения уравнений, 

вычисленияопределенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложениепроизводной 

и определенного 

интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследоватьфункциюна 

выпуклость 

Статисти 

каитеория 

вероятнос 

тей,логика 

и 

комбинато 

рика 

 Оперироватьнабазовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднееарифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперироватьнабазовом 

уровне понятиями: 

 Иметь представление о 

дискретныхинепрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическоможидании 

и дисперсии случайных 

величин; 

 Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупностьивыборкой 

из нее;

 оперироватьпонятиями: 

частота и вероятность 
события, сумма и
произведение 

 Достижение 

результатовразделаII; 

 иметь представление о 

центральнойпредельной 

теореме; 

 иметьпредставлениео 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 
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 частотаивероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчетачислаисходов.

Вповседневнойжизнии 

при изучении других 

предметов: 

 оцениватьисравнивать 

в простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни;

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленныеввиде 

таблиц, диаграмм, 

графиков

 иметь представление о 

нормальномраспределениии 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин;

 понимать суть закона 

большихчиселивыборочного 

метода измерения 

вероятностей;

 иметь представление об 

условнойвероятностиио 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач;

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределенийиприменять 

их в решении задач;

 иметьпредставлениео 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии.

В повседневной жизни и при 

изучениидругихпредметов: 

 вычислятьилиоценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни;

 выбирать подходящие 

методыпредставленияи 

обработки данных;

вероятностей,вычислять 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов; 

 владеть основными 

понятиями 

комбинаторикииуметь 

их применять при 

решении задач; 

 иметьпредставлениеоб 

основах теории 
вероятностей; 

 иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимостислучайных 

величин; 

 иметьпредставлениео 

математическом 

ожиданииидисперсии 

случайных величин; 

 иметьпредставлениео 

совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерениявероятностей; 

 иметь представление о 

статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы,остатистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметьпредставлениео 

связи эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи,двоичномдереве; 

 владеть основными 

понятиямитеории 

графов (граф, вершина, 

ребро,степеньвершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

деревьях и уметь 

применятьприрешении 

задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь 

применятькомпоненты 

связности при решении 

задач; 

 уметьосуществлять 
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   уметь решать несложные 

задачинаприменениезакона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

 иметьпредставлениео 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметьпредставлениео 

корреляциислучайных 

величин. 

Вповседневнойжизниипри 

изучении других 

предметов: 

 вычислятьилиоценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбиратьметоды 

подходящего 

представления и 
обработки данных 

путипоребрам,обходы 

ребер и вершин графа; 

 иметьпредставлениеоб 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути;

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применятьприрешении 

задач;

 уметьприменятьметод 

математической 
индукции;

 уметь применять 

принципДирихлепри 

решении задач

Текстовые 

задачи 
 Решатьнесложные 

текстовые задачи 
разных типов;

 анализировать условие 

задачи, при 

необходимостистроить 

для ее решения 

математическую 

модель;

 пониматьи

 Решать задачи разных 

типов,втомчислезадачи 
повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматриваяразличные 

методы; 

 строитьмодельрешения 

задачи,проводить 

доказательные 

 Решать разные задачи 

повышеннойтрудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматриваяразличные 

методы; 

 строитьмодельрешения 

задачи, проводить 

 Достижение 

результатовразделаII 
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 использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовойисимвольной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемусяв 

условии задачи; 

 использоватьлогические

рассуждения при 

решении задачи; 

 работатьсизбыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

возможныхрешений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированнымв 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученныерешенияв 

рассуждения; 

 решатьзадачи,требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения,непротиворечащие 

контексту; 

 переводить при решении 

задачиинформациюизодной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

В повседневной жизни и при 

изучениидругихпредметов: 

 решать практические 

задачиизадачииздругих 

предметов 

доказательные 

рассужденияпри 

решении задачи; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимальногорезультата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контекстеусловиязадачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 переводитьприрешении 

задачи информацию из 

одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

Вповседневнойжизниипри 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачиизадачииздругих 

предметов 
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 контекстеусловия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 решатьзадачинарасчет 

стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные 

задачи, связанные с 

долевымучастиемво 

владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентоввразличных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: 

на определение 

температуры, на 

определениеположения 

на временнóй оси (до 
нашейэрыипосле),на 
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 движение денежных 

средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высотыит.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для 

нахождениярасстояний 

и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.

Вповседневнойжизнии при 

изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуацияхповседневной
жизни 

   

Геометрия  Оперироватьнабазовом 

уровне понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознаватьосновные 

виды многогранников 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярностьпрямых 

и плоскостей; 

 применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применениязаданывявной 

 Владетьгеометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрическихфигур, 

выдвигать гипотезы о 

 Иметьпредставлениеоб 

аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием 

геометрические места 

точеквпространствеи 

уметьприменятьихдля 

решения задач; 

 уметь применять для 

решениязадачсвойства 
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 (призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед,куб); 

 изображатьизучаемые 

фигуры от руки и с 

применениемпростых 

чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемныхфигур:вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекатьинформацию 

о пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при 

вычисленииэлементов 

стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и 

площадиповерхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

 распознаватьосновные 

виды тел вращения 

форме; 

 решать задачи на 

нахождениегеометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемныхфигур,втомчисле 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрическихфигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические 

фактыдлярешениязадач,в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостейвпространстве; 

 формулироватьсвойстваи 

признаки фигур; 

 доказыватьгеометрические 

утверждения; 

 владетьстандартной 

новых свойствах и 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергатьих,обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых 

классахфигур,проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследоватьчертежи, 

включаякомбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания,втомчислев 

ситуациях, когда 

алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусовдлятрехгранного 

угла; 

 владеть понятием 

перпендикулярноесечение 

призмы и уметь 

применять его при 

решении задач;

 иметьпредставлениео 

двойственности 

правильных 

многогранников;

 владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранниковметодом 

проекций;

 иметь представление о 

разверткемногогранника 

и кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника;

 иметьпредставлениео 

конических сечениях;

 иметьпредставлениео 

касающихся сферах и
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 (конус,цилиндр,сфера 

и шар); 

 находить объемы и 

площадиповерхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением формул. 

Вповседневнойжизнии при 
изучении других 

предметов: 

 соотноситьабстрактные 

геометрическиепонятия 

и факты с реальными 

жизненными объектами 

и ситуациями; 

 использоватьсвойства 

пространственных 

геометрическихфигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

 соотноситьплощади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различногоразмера; 

 соотносить объемы 

сосудоводинаковой 

формы различного 

размера; 

классификацией 

пространственныхфигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

 находитьобъемыиплощади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислятьрасстоянияи 

углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при 

изучениидругихпредметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практическогохарактераи 

задач из других областей 

знаний 

решениязадач; 

 уметьформулироватьи 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии:призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствияхизнихиуметь 

применять их при 

решении задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием 

различныхметодов,втом 

числе и метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихсяпрямых 

в пространстве и уметь 

находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о 

параллельностипрямыхи 

плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

 уметьприменять 

параллельное 

комбинациителвращения 

и уметь применять ихпри 

решении задач; 

 применять при решении 

задач формулу 

расстоянияотточкидо 

плоскости;

 владеть разными 

способами задания 

прямойуравнениямии 

уметьприменятьпри 

решении задач;

 применять при решении 

задач и доказательстве 

теоремвекторныйметод 

и метод координат;

 иметь представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда,призмы 

и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач;

 применять теоремы об 

отношенияхобъемовпри 

решении задач;

 применятьинтегралдля 

вычисления объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади сферического
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  оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определятьколичество 

вершин,ребериграней 

полученных 

многогранников) 

 проектированиедля 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямойиплоскостипри 

решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонныеиихпроекции, 

уметь применять теорему 

о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурамивпространстве, 

общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владетьпонятиемугол 

между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранныйугол,угол 
между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

поясаиобъемашарового 

слоя; 

 иметь представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрииотносительно

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, 

уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

площадиортогональной 

проекции; 

 иметьпредставлениео 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранногоуглапри 

решении задач; 

 иметь представления о 

преобразованииподобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при 

решении задач; 

  уметьрешатьзадачина 

плоскости методами 



68 
 

 

   применятьихпри 

решении задач; 

 владеть понятиями 

призма,параллелепипеди 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применятьегопри 

решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида,видыпирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметьпредставлениео 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках; 

 владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранниковиуметь 

применять его при 

решении задач; 

 владетьпонятиямитела 

вращения (цилиндр, 
конус, шар и сфера),их 
сечения иуметь 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулыобъемовпри 

решении задач 



69 
 

 

   применятьихпри 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательныепрямыеи 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферахиуметьприменять 

их при решении задач; 

 владетьпонятиямиобъем, 

объемы многогранников, 

тел вращения иприменять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхностицилиндраи 

конуса,уметьприменять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

площадисферыиуметь 

применять его при 

решении задач; 

 уметьрешатьзадачина 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметьпредставлениео 
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   подобиивпространствеи 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

Вповседневнойжизниипри 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практическогохарактера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

 

Векторыи 

координат 

ы в 

пространс 

тве 

 Оперироватьнабазовом 

уровне понятием 

декартовыкоординатыв 

пространстве; 

 находитькоординаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модульвектора,равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находитьрасстояниемежду 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

 Владеть понятиями 

векторыиихкоординаты; 

 уметь выполнять 
операциинадвекторами; 

 использоватьскалярное 

произведение векторов 

при решении задач; 

 применятьуравнение 

плоскости, формулу 
расстояния между 

точками,уравнение 

сферы прирешении 

 Достижение 

результатовразделаII;

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра,заданных 

координатами своих 

вершин;

 задаватьпрямуюв 
пространстве;

 находитьрасстояниеот 

точки до плоскости в 

системе координат;
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  вектора на число, угол 

между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладыватьвекторпо 

двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнениемвдекартовой 

системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введениемвекторногобазиса 

задач; 

 применятьвекторыи 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач 

 находить расстояние 

междускрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

математик 

и 

 Описывать отдельные 

выдающиеся 

результаты,полученные 

в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических 

открытийиихавторовв 

связи сотечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль 

математикивразвитии 
России 

 Представлять вклад 

выдающихсяматематиковв 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 пониматьрольматематики 

в развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиковвразвитие 

науки; 

 понимать роль 

математикивразвитии 

России 

Достижениерезультатов 

раздела II 

Методы 

математик 

и 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математическихзадач; 

 замечать и 

характеризовать 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

ивыполнятьопровержение; 

 применятьосновные 

методы решения 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводитьдоказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применятьосновные 

 Достижение 

результатовразделаII; 

 применять 

математическиезнанияк 

исследованию 

окружающегомира 
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 математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красотуисовершенство 

окружающего мира и 

произведенийискусства 

математическихзадач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенствоокружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно- 

коммуникационныесистемы 

при решении 

математических задач 

методы решения 

математическихзадач; 

 наосновематематических 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программныесредстваи 

электронно- 

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программамисимвольных 

вычислений для 

исследования 

математическихобъектов 

(моделирование 

физическихпроцессов, 

задачи экономики) 



Информатика 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находитьоптимальный путьвовзвешенномграфе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовыхпоследовательностей; 

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; 

– создаватьнаалгоритмическом языкепрограммы длярешениятиповыхзадач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы всоответствии 

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 

моделируемыхобъектовипроцессов, атакжеинтерпретироватьрезультаты, получаемыев 

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; 
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– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частностисоставлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе заперсональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– 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; 
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– 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; 

– критическиоцениватьинформацию,полученнуюиз сети Интернет. 

 

Выпускникнауглубленномуровне 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 этихвыражений,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; 



76 
 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использоватьприрешениизадачсвойствапозиционнойзаписи числа, вчастности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа вэкспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание 

тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных 

данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных 

данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном множествеисходных 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; 
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– 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; 

– применятьалгоритмыпоискаисортировки прирешениитиповыхзадач; 

– 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 

библиотекиязыкапрограммированияивнешниебиблиотекипрограмм;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 функционированиясовременных 

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); 

– пониматьструктурудоменныхимен;принципыIP-адресацииузлов 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. 

 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможность научиться: 
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– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по каналам связи, а также использоватьалгоритмы 

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; 

– использоватьзнанияометоде«разделяй ивластвуй»; 

– 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; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 
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Физика 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Физика»науровнесреднего общего 

образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

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

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

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
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– 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. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различатьграницы 

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; 

– самостоятельнопланироватьипроводитьфизическиеэксперименты; 

– 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 илиформул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснятьпринципыработыихарактеристикиизученныхмашин,приборов и 

технических устройств; 
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– 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. 

 

 

 

 

Выпускникнауглубленном уровненаучится: 

– 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 границыее 

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; 

– самостоятельноконструировать экспериментальные установки дляпроверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельнопланироватьипроводитьфизическиеэксперименты; 

– 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; 
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– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблемукак на основеимеющихся знаний, так иприпомощиметодовоценки. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 

законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Химия 

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

образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьмеждухимиейидругимиестественны

ми науками; 
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– раскрыватьнапримерахположениятеориихимическогостроения 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 веществкак 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу,строению и свойствам, 

устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества; 

– 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, высокомолекулярныхсоединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– приводитьпримерыгидролизасолейвповседневнойжизни человека; 
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– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводитьпримеры химическихреакций, раскрывающихобщие 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 сообщенияхсредств массовойинформации, ресурсахИнтернета,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. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов иучебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения ираспознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний. 
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Выпускникнауглубленномуровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их 

соединений в соответствии с положением химических элементов в периодическойсистеме; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основныххимическихтеорий:химическогостроенияорганическихсоединений А.М. 

Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 

его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойстванеорганических и органических веществ изученных классов с целью 

ихидентификации и объяснения области применения; 
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– определятьмеханизм реакциив зависимостиотусловийпроведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с цельюпрогнозирования 

продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений,в 

соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности имассовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой 

доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции оттеоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношенийгазов при 

химическихреакциях;расчеты массы(объема, количествавещества) 
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продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщенияхсредств массовойинформации, ресурсахИнтернета,научно- 

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

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических технологий, в том 

числе технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых 

отходов. 

 

 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов; 
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– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово- 

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно- 

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственныхпроцессов. 

 

 

Биология 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Биология»науровнесреднегообщего 

образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– 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 учебныхбиологических 

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

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознаватьпопуляциюибиологическийвидпоосновнымпризнакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснятьмногообразиеорганизмов,применяяэволюционнуютеорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

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

особенности развития); 

– объяснятьпричинынаследственныхзаболеваний; 

– 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; 

– составлятьсхемыпереносавеществи энергиивэкосистеме(цепипитания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной изразных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснятьпоследствиявлияниямутагенов; 

– объяснятьвозможныепричинынаследственныхзаболеваний. 

 

 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
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– 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; 

– сравниватьспособыделенияклетки(митоз имейоз); 

– 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 

Врезультате изученияучебного предмета«Физическая культура»на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– определятьвлияниеоздоровительныхсистемфизическоговоспитанияна 

укреплениездоровья,профилактикупрофессиональныхзаболеванийивредныхпривычек; 

– 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; 
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– 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; 

– выполнятьтехническиедействияитактическиеприемыбазовыхвидовспорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практическииспользоватьприемысамомассажаирелаксации; 

– практическииспользоватьприемызащитыисамообороны; 

– составлятьипроводитькомплексыфизическихупражненийразличной 

направленности; 

– определятьуровнииндивидуальногофизическогоразвитияиразвития 

физических качеств; 

– проводитьмероприятияпопрофилактикетравматизмавовремязанятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнятьтребованияфизическойиспортивнойподготовки,определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлятьсудействовизбранномвидеспорта; 

– составлятьивыполнятькомплексыспециальнойфизической подготовки. 
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Основыбезопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 

 

Основыкомплекснойбезопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовыеакты 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; 

– действоватьсогласноуказаниюнадорожныхзнаках; 

– 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 определенияответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиохраныокружающей среды; 

– распознаватьнаиболеенеблагоприятныетерриторииврайонепроживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 



94 
 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической 

обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучиечеловека, природопользование иохрануокружающей среды, дляобращения в 

случае необходимости; 

– опознавать,длячегоприменяютсяииспользуютсяэкологическиезнаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиохраныокружающей 

среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельностииприухудшенииэкологическойобстановки; 

– распознаватьявныеискрытыеопасностивсовременныхмолодежных 

хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательствуРФ; 

– использовать нормативные правовые акты дляопределения 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 молодежнымихобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во времязанятий 

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 натранспорте, 

и действовать согласно обозначению на знакахбезопасности ив соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты дляопределения ответственности 

за асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповеденияна транспорте; 
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– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации; 

– вызыватьвслучаенеобходимостислужбыэкстреннойпомощи; 

– прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиобеспеченияличной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформациио защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлятьмодельличногобезопасногоповедениявусловияхопасныхи 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснятьвзаимосвязьэкстремизма,терроризмаинаркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействияэкстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначениеобщегосударственнойсистемыпротиводействия 

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; 

– распознаватьсимптомыупотреблениянаркотическихсредств; 

– 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; 
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акции; 

– описыватьправилаирекомендациивслучаепроведениятеррористической 

 

 

– составлятьмодельличногобезопасногоповеденияприустановлении 

уровнейтеррористическойопасностииугрозесовершения террористическойакции. 

 

 

Основыздорового образажизни 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактовв области 

здорового образа жизни; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиздорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиздоровогообраза жизни; 

– описыватьфакторыздорового образажизни; 

– объяснятьпреимуществаздоровогообраза жизни; 

– объяснятьзначениездоровогообразажизнидляблагополучияобществаи 

государства; 

– описывать основныефакторыипривычки,пагубновлияющиена здоровье 

человека; 

– раскрыватьсущностьрепродуктивногоздоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактовв области 

оказания первой помощи; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиоказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиоказания первойпомощи; 

– отличатьпервуюпомощьотмедицинскойпомощи; 

– распознаватьсостояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь,и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказыватьпервуюпомощьпринеотложныхсостояниях; 

– вызыватьвслучаенеобходимостислужбыэкстреннойпомощи; 
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– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами сиспользованием 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; 

– классифицироватьосновныеинфекционныеболезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основыобороныгосударства 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактовв области 

обороны государства; 

– характеризоватьсостояниеитенденцииразвитиясовременногомираи России; 

– описыватьнациональныеинтересыРФистратегическиенациональные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводитьпримерыосновныхвнешнихивнутреннихопасностей; 

– 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; 
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– оперироватьосновнымипонятиямивобластиобороны государства; 

– раскрыватьосновыиорганизациюобороныРФ; 

– раскрыватьпредназначениеииспользованиеВСРФвобластиобороны; 

– объяснятьнаправлениевоеннойполитикиРФвсовременныхусловиях; 

– описыватьпредназначениеизадачиВооруженныхСилРФ,другихвойск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризоватьисториюсозданияВСРФ; 

– описыватьструктуруВСРФ; 

– характеризоватьвидыиродавойскВСРФ,ихпредназначение изадачи; 

– распознаватьсимволыВСРФ; 

– приводитьпримерывоинскихтрадицийи ритуаловВСРФ. 

Правовыеосновывоенной 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 обязанностиграждан 

и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

– раскрыватьорганизациювоинского учета; 

– комментироватьназначениеОбщевоинскихуставовВСРФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и срокипрохождения службыпо призыву,контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснятьпорядокназначениянавоинскуюдолжность,присвоенияи лишения 

воинского звания; 

– различатьвоенную формуодеждыизнакиразличиявоеннослужащихВСРФ; 

– описыватьоснование увольнениясвоеннойслужбы; 

– раскрыватьпредназначениезапаса; 
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– объяснятьпорядокзачисленияипребыванияв запасе; 

– раскрыватьпредназначениемобилизационногорезерва; 

– объяснятьпорядокзаключения контрактаисрокипребыванияврезерве. 

Элементыначальнойвоенной подготовки 

– КомментироватьназначениеСтроевогоустава ВСРФ; 

– использоватьСтроевойуставВСРФприобученииэлементамстроевойподготовк

и; 

– оперироватьосновнымипонятиямиСтроевогоуставаВСРФ; 

– выполнять строевыеприемыидвижениебезоружия; 

– 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 приемывсоставеотделения наместе ивдвижении; 

– приводитьпримерыкомандуправлениястроемспомощьюголоса; 

– описыватьназначение,боевыесвойстваиобщееустройствоавтомата 

Калашникова; 

– выполнятьнеполную разборкуи сборкуавтомата Калашниковадля чисткии 

смазки; 

– описыватьпорядокхраненияавтомата; 

– различатьсоставляющиепатрона; 

– снаряжать магазинпатронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описыватьявлениевыстрелаиегопрактическоезначение; 

– объяснятьзначениеначальнойскоростипули,траекторииполетапули,пробивно

го и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснятьвлияниеотдачиоружиянарезультат выстрела; 

– выбиратьприцелиправильнуюточкуприцеливаниядлястрельбыпо 

неподвижным целям; 

– объяснятьошибкиприцеливанияпорезультатамстрельбы; 

– выполнятьизготовкук стрельбе; 

– производитьстрельбу; 

– объяснятьназначениеибоевыесвойства гранат; 

– различатьнаступательныеиоборонительныегранаты; 

– описыватьустройстворучныхосколочныхгранат; 
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– выполнять приемыиправиласнаряженияиметания ручныхгранат; 

– выполнятьмерыбезопасностиприобращениисгранатами; 

– объяснятьпредназначениесовременногообщевойсковогобоя; 

– характеризоватьсовременныйобщевойсковойбой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок 

их оборудования; 

– выполнятьприемы«Кбою», «Встать»; 

– объяснять,вкакихслучаяхиспользуютсяперебежки ипереползания; 

– 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; 

– передвигатьсяпоазимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

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

легкого защитного костюма (Л-1); 

– применятьсредстваиндивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описыватьсоставиобластьпримененияаптечкииндивидуальной; 

– раскрыватьособенностиоказанияпервой помощивбою; 

– выполнятьприемыпо выносураненыхсполябоя. 

Военно-профессиональнаядеятельность 

– Раскрыватьсущностьвоенно-профессиональнойдеятельности; 

– объяснятьпорядокподготовкиграждан повоенно-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. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Основыкомплекснойбезопасности 



102 
 

– 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. 

Основыобороныгосударства 

– 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. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажкови 

фонаря; 

– определятьназначение,устройствочастейимеханизмовавтоматаКалашнико

ва; 

– выполнятьчистку исмазку автоматаКалашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

– описыватьработучастейимеханизмовавтоматаКалашниковапри стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

– описывать работучастейимеханизмовгранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональнаядеятельность 

– 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; 
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– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно- 

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

МЧС России. 

Роднойязык(русский) 

Ученикнабазовомуровне 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; 

– подбиратьи использовать языковыесредства в зависимостиот 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 ипереводить 

ее в текстовый формат; 

– преобразовыватьтекствдругиевидыпередачиинформации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
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– соблюдатькультурупубличнойречи; 

– 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. 

– 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; 

– создаватьотзывыирецензиинапредложенныйтекст; 

– соблюдатькультуручтения,говорения,аудированияиписьма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, атакже в учебно- 

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлятьречевойсамоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативныесловари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Астрономия 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями обобщем 

благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметровикритериевоценкиэффективностиипродуктивностиреализациипроекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 
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- адекватнооцениватьпоследствия реализациисвоего проекта(изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

- 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. 

Предметные результаты изучения астрономии в школе представлены в 

содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен 

системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Индивидуальныйпроект 

Ученик научится: 

• основамметодологииисследовательскойипроектнойдеятельности; 

• структуруиправилаоформленияисследовательскойипроектнойработы. 

• формулировке темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

• умениюсоставлятьиндивидуальныйпланисследовательскойипроектной 

работы; 

• выделятьобъектипредметисследовательскойипроектнойработы; 

• определятьцельизадачиисследовательскойипроектнойработы; 
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• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

• рецензироватьчужуюисследовательскуюилипроектнуюработы; 

• наблюдатьзабиологическими,экологическимиисоциальными явлениями; 

• описыватьрезультатынаблюдений,обсужденияполученныхфактов; 

• проводитьопытвсоответствиисзадачами,объяснить результаты; 

• проводитьизмеренияспомощьюразличныхприборов; 

• выполнятьписьменныеинструкцииправил безопасности; 

• оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

 

 

 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации 

Общиеположения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования.. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 
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– 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 МБОУ «Лицей», включающей различные оценочные процедуры 

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

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 

аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 

процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предметуи 

администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом советеи являютсяоснованием дляпринятия 

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. 
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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. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем: 

– 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: 

– планируемыерезультатысодержатблоки«Выпускникнаучится»и 

«Выпускникполучитвозможностьнаучиться». 

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 наосновании выполненияобучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 

для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов,вцеляхуправлениякачествомобразованиявозможнаприусловии 
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использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 

Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатовне 

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 

мониторинговыхисследований. Инструментарий для нихразрабатывается 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, 

установленнойобразовательнойорганизацией.Любоеиспользованиеданных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации 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 (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа 

с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

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. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

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, 

позволяющиеоцениватьсформированностьгруппыразличныхуменийибазирующиесяна 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

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 

образовательнымпрограммам.УсловиемдопускакГИАявляется 

успешноенаписаниеитогового 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 материалыразрабатываются 

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,устанавливаетсяисходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 
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Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешнейоценки. Крезультатам внешнейоценкиотносятсярезультаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

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

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

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

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) оцениватся в 

соответствии с локальным актом МБОУ «Лицей». 

Итоговаяотметка по предметам имеждисциплинарнымпрограммам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура примерной 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. 

 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

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

ФГОС СОО 

Программа развития универсальных учебных действий 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); 

– способностьихиспользованиявпознавательнойисоциальнойпрактике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программанаправлена 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; 
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– формирование навыков разработки, реализации и общественнойпрезентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программаобеспечивает: 

– 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, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

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

– практическую направленность проводимых исследований ииндивидуальных 

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 универсальных учебных действий — обеспечить 

организационно-методические условия для реализации системно-деятельностногоподхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 

обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной организации, 

в том числе в профессиональных и социальных пробах. 
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В соответствии с указанной целью программа развития универсальных учебных 

действий 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. 

– Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всегочерез 

формирование, развитие и становление универсальных учебных действий, которые 

являются инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. В 

соответствии с этим, процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основукомпетенций обучающегося, 

но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и 

социальной компетентности. 

– Социальное развитие — формирование российской и гражданской 

идентичности на основе принятия обучающимися демократических ценностей, развития 

толерантности жизни в поликультурном обществе, воспитания патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

– Личностное развитие — развитие готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно- 

продуктивной деятельности, высокой социальной и профессиональной мобильности на 

основе непрерывного образования и компетенции уметь учиться; формирование образа 

мира, ценностно-смысловых ориентации и нравственных оснований личностного 

морального выбора; развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам;развитиеготовностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,принятию 
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ответственности за их результаты; целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование 

нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

– Познавательное развитие — формирование у обучающихся научнойкартины 

мира;развитиеспособностиуправлять своейпознавательной иинтеллектуальной 

деятельностью; 

 

овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и учения; 

развитие репрезентативного, символического, логического, творческого мышления, 

продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

– Коммуникативное развитие — формирование компетентности в общении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию других людей какпартнёров 

в общении и совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с 

целями и задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и 

принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

на основе овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации, 

позволяющими осуществлять свободное общение на русском, родном и иностранных 

языках. 

– Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных,познавательныхикоммуникативныхдействийосуществляетсяврамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер выпускника школы. 

– В основе развития УУД в средней школе, так же как и в основной школе, 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования —знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. 

– Старшие школьники уже включаются в новый тип деятельности — учебно- 

профессиональный. Учебная деятельность для обучающихся 10-11 классов является 

средством реализации жизненных планов, поэтому она направлена на структурную 

организацию и систематизацию индивидуального опыта путем его расширения и 

пополнения. В этом возрасте учебная информация может быть осмыслена самостоятельно 

и ученики способны самостоятельно выбирать формы получения информации. 
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– Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровняи 

дети наравне со взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется 

мышление, достигая теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются 

сопоставить различные теории, точки зрения, т.е. «докопаться до истины». 

– Основной задачей учителя в этот период — предоставить обучающимся 

информацию для размышления, которая будет иметь высокую степень проблемности, 

обеспечит свободный выбор и необходимость определения собственной точки зрения. 

Информация лучше усваивается, если она построена по принципу «гипертекстовости»,что 

способствует ее самостоятельной обработке. 

– В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который 

опирается на стиль мышления конкретного человека. Важной задачей педагога является 

обеспечение разнообразного содержания обучения путем наполнения его аналитико- 

логической, образной, практической, аналитической по содержанию информации. 

Обучающиеся пытаются избежать излишней опеки. 

– Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией 

эмоционального фона, повышением самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно 

использовать эмоционально-образный стиль, изображения типичных отношений человека 

и общества. 

– Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении 

теперь занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной взрослой жизни. Формируются интересы к теоретическим проблемам и 

исследованиям, научной деятельности, поискам, самостоятельной исследовательской 

деятельности. Всё это придаёт особую актуальность задаче становления в средней школе 

УУД. 

 

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 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой 

ориентации обучающихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, 

знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Самоопределение — определение 

человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, 

определение своего способа жизни. В процессе самоопределения человек решает две 

задачи: построениеиндивидуальныхжизненныхсмысловипостроение жизненныхпланов во 

временной перспективе (жизненного проектирования). Применительно к учебной 

деятельности следует особо выделить два типа действий: действие смыслообразования, т. 

е. установлениеобучающимися связи междуцелью учебной деятельности и её мотивом, и 

действие нравственно-этической ориентации, исходя из социальных и личностных 

ценностей. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

- составлениепланаи последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, 

определение способа действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его 

продуктом; 
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- оценка — выделение иосознаниеобучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные 

действия, включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения 

проблем: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск 

и выделение необходимой информации; 

- применениеметодовинформационногопоиска, в том 

числеспомощью компьютерных средств; 

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область); 

- умениеструктурироватьзнания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиот 

конкретных условий; 

- рефлексия способов иусловий действия; 

- контрольиоценкапроцесса ирезультатовдеятельности; 

- смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтенияв 

зависимости от цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

- определениеосновнойивторостепенной информации; 

- свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного,научного,публицистическогоиофициально-деловогостилей; 

- пониманиеиадекватнаяоценка языкасредствмассовой информации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Универсальныелогическиедействия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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- синтезкаксоставлениецелогоизчастей,втомчислесамостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

- выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классификацииобъектов; 

- подведениеподпонятия,выведениеследствий; 

- установлениепричинно-следственныхсвязей; 

- построениелогическойцепирассуждений,доказательство; 

- выдвижениегипотезиихобоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поисковогохарактера. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий 

входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный 

предметвзависимостиотегосодержанияиформорганизацииучебнойдеятельности 
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обучающихся раскрывает определенные возможностидля формированияуниверсальных 

учебных действий. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействийвпредметныхобластях 

 

Предметнаяобласть Характерзаданий Формы 

организаци 

идеятельности 

Русский язык и 

литература 

Прослеживание «судьбы героя». Анализ 

текста с точки зренияналичия внем явной 

и скрытой, основной и второстепенной 

информации. 

Представление текстов в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различного жанра. 

Представление о изобразительно- 

выразительных возможностях русского 

языка. 

Ориентация в системе личностных 

смыслов. 

Эмоционально-действенная 

идентификация. 

Эмоциональнаясопричастностьдействиям 
героя. 

Умение учитывать исторический и 

историко-культурный контекст и 

Диалог, дискуссия, 

круглыстол,олимпиада, 

проекты, мастерские, 

творческиезадания, 

газеты, рисунки, 

иллюстрации, работа в 

группах,инсценировки 

 контексттворчестваписателявпроцессе 

анализа художественного произведения 

Культура чтения 

Способность выражать свое отношения к 

проблемам, представленным в тексте в 

развернутых аргументированных 

устныхиписьменныхвысказыванияхПовы

шение речевой культуры 

РаботаспонятийнымматериаломПоиски 

определение особенностей литературных 

жанров 

Простой, сложный, цитатный план текста 

Представлениеосистеместилейязыка 

художественнойлитературыТворческие 

задания 

Поиск информации в предложенных 

источниках 

РаботасословарямиРаботастаблицами 

Работа с текстами 

Поискответовназаданныевопросыв тексте 

Навыки грамотного письма Умение 
составлятьписьменныедокументы 
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 Созданиеписьменныхтекстов 

Нормы речевого поведения в различных 
сферах и ситуациях 

Умение анализировать различные 

языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию 

Владение различными приёмами 

редактирования текстов 

 

Родной языки родная 

литература 

Анализ текста с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

Представление текстов в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различного жанра 

Умение учитывать исторический и 

историко-культурныйконтекстиконтекст 

творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

Культурачтения 

Способность выражать свое отношения к 

проблемам, представленным в тексте в 

развернутых аргументированных 

устныхиписьменныхвысказыванияхПовы

шение речевой культуры 

РаботаспонятийнымматериаломПоиски 

определение особенностей литературных 

жанров 

Работасословарями 

Диалог, дискуссия, 

Круглый   стол, 

олимпиада, проекты, 

мастерские,творческие

  задания, 

газеты, рисунки, 

иллюстрации, работа в 

группах,инсценировки 

 Работа с таблицами Работа с текстами 

Поискответовназаданныевопросыв тексте 

Навыки грамотного письма Умение 

составлять письменные документы 

Создание письменных текстов 

Нормыречевогоповедениявразличных 

сферах и ситуациях 

Умение анализировать различные 

языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию 

Владение различными приёмами 
редактирования текстов 
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Иностранныеязыки Иноязычная коммуникативная 

компетенция 

Использованиеиностранногоязыкакак 

средства получения информации Умения, 

способствующие самостоятельному 

изучению иностранного языка 

Нахождение ключевых слов при работе с 

текстом 

СловообразовательныйанализПересказ 

текста 

СозданиепланатекстаПеревод 
Умение пользоваться двуязычными 

словарями 

Олимпиада,работав 

группах,  творческие 

задания,   проекты 

межпредметного 

характера,   концерт 

(песни,стихинаин. 

языке), театральные 

постановки, 

презентации,   поиск 

информации,  чтение 

иностранной 

литературынаязыке 

оригинала. 

Общественныенауки Поиск информации в тексте Навыки 

критического мышления, анализа,синтеза, 

умений оценивать 

и сопоставлять методы исследований, 

характерные для общественных наук 

Целостноевосприятиевсегоспектравсего 

спектра природных, экономических и 

социальных реалий Формулировка своей 

позиции Умение задавать вопросы 

Составление простого, цитатного, 

сложного плана 

Реферат, исследовательская работа 

Использование социального опыта Работа 

с документом 

Поиск информации в системе Умение 

обобщать, анализировать и оценивать 

информацию 

Владение навыками  проектной 

деятельности  и исторической 

реконструкции 

Умениевестидиалог,обосновыватьсвою 
точкузрения 

Диалог,  групповая 

работапо составлению 

кроссворда,  семинар, 

дискуссия,   круглый 

стол, олимпиада , 

проекты,конференции, 

творческие задания, 

конкурс 

исследовательских 

работ , 

историческая 

реконструкция,кейс 

 Владение базовым понятийнымаппаратом 

социальных наук 

Умение применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений 

Навыки оценивания социальной 

информации, умение поиска 

информации в источниках различного 

типа для реконструкции недостающих 

звеньевсцельюобъясненияиоценки 

разнообразных явлений и  процессов 

общественного развития 
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Математика и 

информатика 

Составлениесхем-опор 

Основы логического, алгоритмического и 

математического мышления Владение 

методом доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять,проводить 

доказательные рассуждения в ходе 

решения 

Владение  стандартными  приемами 

решения    рациональных   и 

иррациональных, показательных, 

степенных,     тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем 

Составление и распознавание диаграмм 

Круглый стол , 

олимпиада 

проекты, 

исследовательские 

работы 

презентации 

доклады, 

сообщения,работа 

в группах 
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Естественныенауки Наблюдение природных явлений Работа с 

таблицами и графиками Использование 

информационных технологий 

Решение практических задач в 
повседневной жизни 

Владение     основополагающими 

физическими       понятиями, 

закономерностями, законами и теориями 

Уверенное  пользование  физической 

терминологиейисимволикойВладение 

основными методами научногопознания: 

наблюдение,  описание,    измерение, 

эксперимент.Умениерешатьфизические 

задачиУмениеприменятьполученные 

знания для   объяснения    условий 

протекания физических явлений в 

природе 

Работа с приборами Работа со 

справочниками Конспект 

Наблюдение за живыми организмами 

Работа с различными источниками 

информации 

Культура поведения в природе 

Аргументированная оценка полученной 

информации 

Умение объяснять результаты 

биологического эксперимента, решать 

элементарные   биологические  задачи 

Владение основополагающими 

химическими  понятиями,  теориями, 

законами изакономерностямиУверенное 

пользованиехимическойтерминологиейи 

символикой 

Умение давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 

Владение правилами техники 

безопасностиприиспользовании 

химическихвеществ 

Лабораторныеработы 

практические работы 

исследовательская 

работа, реферат 

сообщение, доклад, 

проекты, презентации, 

поискинформациив 

Интернете 

Физическая культура, Физическаякультураличности Соревнования 
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экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Владениесовременнымитехнологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний 

Владениефизическимиупражнениями 

различной функциональной 

направленности 

Владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых 

видовспорта,активноеприменениеихв 

игровой и соревновательной 

деятельности 

Сформированность представлений о 

необходимостиотрицанияэкстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения 

Знаниеопасныхичрезвычайных ситуаций 

природного 

Олимпиады 

Исследовательская 

работа 

Реферат 

Сообщение,доклад 

Проекты 

Презентации 

Поискинформациив 

Интернете 

 

 

Решение задачи формирования УУД в средней школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование и становление универсальных учебных действий как цель 

образовательного процесса определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование и становление универсальных учебных действий происходит 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций обучающегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов. 
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Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования и становления УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и 

предметным содержанием. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е.умение 

учиться ориентации обучающихся как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой 

направленности, ценностно –смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик 

учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: со структурными 

компонентами целенаправленной учебной деятельности; с этапами процесса усвоения; с 

формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном 

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

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 

успешнойпостановкии решенияновыхзадач (учебных, познавательных, личностных). На 

этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста отподросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах. 

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). 
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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 образованиярегулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

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

деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьныйвозраст 

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(сферамидеятельности);во-вторых,осознатьучебныйпредметкакнабор 
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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. 

 

Типовыезадачипоформированиюуниверсальныхучебныхдействий 

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 деятельностиобучающихся; 

– 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 которыхрешаются 

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. 

 

Формированиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

Задачидолжныбытьсконструированытакимобразом,чтобыформироватьу обучающихся 

умения: 

а)объяснятьявленияснаучнойточкизрения; 

б)разрабатыватьдизайннаучногоисследования; 

в)интерпретироватьполученныеданныеидоказательствасразныхпозицийи 

формулировать соответствующие выводы. 
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На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например: 

– полидисциплинарныеиметапредметныепогруженияи интенсивы; 

– методологическиеифилософскиесеминары; 

– образовательныеэкспедициииэкскурсии; 

– учебно-исследовательскаяработаобучающихся,котораяпредполагает: 

– выбортематикиисследования,связаннойсновейшимидостижениямивобласти 

науки и технологий; 

– выбортематикиисследований,связанныхсучебнымипредметами,не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбортематикиисследований, направленныхна изучение проблемместного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формированиекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 

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; 

– представителямивласти,местногосамоуправления,фондов,спонсорамии 

др. 
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Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимсясамостоятельно 

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 дляпостановкизадачи наассамблеях, долженноситьполидисциплинарный 

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. 

Ктакимпроектамотносятся: 

а)участиевволонтерскихакцияхидвижениях,самостоятельнаяорганизацияволонтерских 

акций; 

б) участие в благотворительных акцияхи движениях, самостоятельнаяорганизация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) участие в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в)самостоятельноеосвоениеотдельныхпредметовикурсов; 

г)самостоятельноеосвоениедополнительныхиностранныхязыков. 

 

 

Формированиерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 
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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)самостоятельноеосвоениеглав,разделов итемучебныхпредметов; 

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

г)самостоятельное определениетемыпроекта,методовиспособовегореализации, 

источниковресурсов,необходимыхдляреализациипроекта; 

д)самостоятельноевзаимодействиесисточникамиресурсов:информационными 

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

е)самостоятельноеуправлениересурсами, втомчисленематериальными; 

ж)презентациярезультатовпроектнойработынаразличныхэтапахеереализации. 

 

Среди различных видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию УУД особое место занимают учебные ситуации, которые 

специализированы для развития и становления определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

ситуация-проблема —прототип реальной проблемы, котораятребует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
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НарядусучебнымиситуациямидляразвитияУУДвсреднейшколе,возможно использовать 

следующие типы задач: 

 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия: 

— на личностноесамоопределение; 

— наразвитие Я-концепции; 

— насмыслообразование; 

— намотивацию; 

— нанравственно-этическоеоценивание. 

 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— научёт позициипартнёра; 

— наорганизацию иосуществлениесотрудничества; 

— напередачуинформациииотображениепредметногосодержания; 

— тренингикоммуникативныхнавыков; 

 

— ролевыеигры; 

— групповые игры. 

 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— задачиипроектынавыстраиваниестратегиипоискарешения задач; 

— задачиипроектынасериацию,сравнение,оценивание; 

— задачиипроектынапроведениеэмпирическогоисследования; 

— задачиипроектынапроведениетеоретического исследования; 

— задачинасмысловоечтение. 

 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— напланирование; 

— нарефлексию; 

— наориентировкувситуации; 

— напрогнозирование; 

— нацелеполагание; 

— наоценивание; 

— напринятиерешения; 
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— насамоконтроль; 

— накоррекцию. 

 

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Виды и формы организации учебной деятельности по становлению УУД Учебное 

сотрудничество 

Обучающиеся   активно   включаются   в  совместные занятия. Хотя учебная 

деятельностьпосвоемухарактеруостаётсяпреимущественноиндивидуальной,темне менее 

 вокруг  неё  (например,   на переменах,  в групповых   играх, спортивных 

соревнованиях,   в  домашней  обстановке  и  т.  д.)  нередко возникает  настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль. 

Вусловияхспециальноорганизуемогоучебногосотрудничестваформирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими  показателями   ивболееширокомспектре.  Кчислуосновных 

составляющих организации совместного действияможноотнести:распределение 

начальныхдействийиопераций,заданноепредметнымусловиемсовместнойработы; 

обменспособамидействия,обусловленныйнеобходимостьювключенияразличныхдля 

участниковмоделейдействиявкачествесредствадляполученияпродуктасовместной работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствиесобственногодействияиегопродуктаидействиядругогоучастника, 

включённоговдеятельность);коммуникацию(общение),обеспечивающуюреализацию 

процессовраспределения,обменаивзаимопонимания;планированиеобщихспособов 

работы,основанноенапредвидениииопределенииучастникамиадекватныхзадаче условий 

протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

рефлексию,обеспечивающуюпреодолениеограниченийсобственногодействия 

относительнообщейсхемы деятельности. 

Совместная деятельность 
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Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. Совместная учебная 

деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной 

работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать своюдеятельность взависимостиотизменившихся условийеё совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 

Дляорганизациигрупповой работы классделится нагруппы по 3—6человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции —руководителя, «режиссёра»группы;выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля процесса усвоения. Организация парной работы: ученики, сидящие за одной 

партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание 

самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства,которыеимеютсяукаждого;обмензаданиями:каждыйизсоседейпопарте 
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получает лист с заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, 

советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к 

авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученикивозвращают 

работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её 

ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь,могут 

такжеоценить качество предложенныхзаданий (сложность,оригинальностьи т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированныйи 

индивидуальныйподход кобучающимся:учитыватьих 

способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать 

группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым 

обучающимся. Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, какразновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что обучающимся 10-11 классов предоставляется новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). Эта работа обучающихся в 

позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном 

отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 

резервом повышения учебной мотивации вкритический период развития обучающихся. 

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Тренинги 

 

 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные 

формы и программы тренингов для подростков. 

Входетренингов коммуникативной компетентностиподростковнеобходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали,чтокультураповеденияявляетсянеотъемлемойсоставляющейсистемы 
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межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приёмдоказательства. 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в средней школе 

предполагает формирование умений по решению следующих задач: анализ и 

воспроизведение готовых доказательств; опровержение предложенных доказательств; 

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его;учитель ставит проблему, в ходерешения которой уобучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чемуможнобылонаучитьсяещё?);оценкаобучающимсяспособовдействий, 
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специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным предметам 

(выделение и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в 

различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: постановка всякой новой задачи как 

задачи с недостающими данными;анализналичия способов исредств выполнениязадачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы; самостоятельный поиск недостающей 

информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте, рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества обучающихся со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональнымипереживаниями,ведёткусложнениюэмоциональныхоценокзасчёт 
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появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическоеобщение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ 

педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Партнерская позиция является адекватной возрастным психологическим особенностям 

подростков, способствует реализации задач развития УУД, в первую, очередь задач 

формирования самосознания и чувства взрослости. 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретаютстатус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

Проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описываютнеобходимые 

ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Сам обучающийся 

определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых 

другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 
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– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

 

 

Науровнесреднегообщегообразованияприоритетныминаправлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательскойи 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Врезультатеучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающиеся получат 

представление: 

– офилософскихиметодологическихоснованияхнаучнойдеятельностии 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– отакихпонятиях,какконцепция,научнаягипотеза,метод,эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– обистории науки; 

– оновейшихразработкахвобластинаукиитехнологий; 

– 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 структурыи 

др.); 

Обучающийсясможет: 
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– решатьзадачи,находящиесянастыкенесколькихучебныхдисциплин; 

– 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 обобщем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точнои 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров икритериевоценки эффективности ипродуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследованияи 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 



143 
 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оцениватьдальнейшее развитиесвоегопроекта илиисследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числепрограммы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднегообщего 

образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания;наличиепозиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
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– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из другихгородов 

России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 
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К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. 

Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми, без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационно- коммуникативными технологиями. 

Читательская компетенция наращивается 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. В таком случае шаг в познании будет 

сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

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

представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов; 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи 

выпускники принимают участие в образовательном событии; 
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– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работыучастников: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, используются оценочные листы, экспертные заключения ит.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 используются оценочные листы 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публичнодолжныбытьпредставленыдваэлементапроектной работы: 

– защитатемыпроекта(проектнойидеи); 

– защитареализованногопроекта. 

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

обсуждены: 

– актуальностьпроекта; 
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– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегосяпри 

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 плану: 

1. Темаикраткоеописаниесутипроекта. 

2. Актуальностьпроекта. 

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. Ходреализациипроекта. 

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, 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 сформированностиуниверсальных 

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 

проектнойидеи)довоплощения;приэтомдолжныучитыватьсяцелесообразность, 
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уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательной 

организации, а также (по возможности) представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оцениваниепроизводитсянаосновекритериальноймодели; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до 

сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если 

нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательскиепроектымогутиметьследующиенаправления: 

– естественно-научныеисследования; 

– исследованиявгуманитарныхобластях(втомчислевыходящихзарамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальныеисследования; 

– научно-техническиеисследования. 

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 

экономическойобластяхжелательнымявляетсяиспользованиеэлементов 



149 
 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в томчисле). 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательнымицелями, программой деятельности,продуманными формами контроля.; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в средней школе. 

Результативность учебно-исследовательской деятельности может быть 

представлена в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 



150 
 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

- обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов. 

II.2.Программыучебныхпредметов 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 

качеств выпускников. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 

обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в 

примерных программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, 

соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

Русскийязык 

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. 

Какина уровнеосновногообщегообразования, изучениерусского языканауровне 

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

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования приобучении русскомуязыкуосновноевнимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образованияпопредмету«Русскийязык»являетсяосвоениесодержанияпредмета 

«Русскийязык»идостижениеобучающимисярезультатовизучениявсоответствиис 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главнымизадачамиреализациипрограммыявляются: 

– 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; 

– овладениеумениямикомплексногоанализапредложенноготекста; 

– овладениевозможностями языка как средствакоммуникации исредствапознанияв 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позициисоответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. 

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 нес 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковыхнормахи совершенствование коммуникативныхнавыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

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

 

Базовыйуровень 

10 класс 

 

 

Основныесведенияо языкеи речи Употреблениеязыковыхединицв 

речи; применение полученных 

знаний и умений в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствованиевидов 

речевой деятельности 

Языккаксредствообщения(8ч) 
Русскийязыккакхранитель духовныхценностейнации(2ч) 

Языккакмногофункциональнаяразвивающаяся  

знаковая система и общественное явление.  

Основные уровни языка. Взаимосвязь  

различных единиц и уровней языка. 

Историческоеразвитиеязыка.Лингвистикав 

 

системе гуманитарного знания. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

* Наблюдение за использованием в 

художественных текстах диа- 

Русский язык в Российской Федерации и 

современноммире:вмеждународномобщении,в 

лектныхслов,просторечий,жар- 
гонной лексики; объяснение це- 

межнациональномобщении. 
Языкиисториянарода.Отражениевязыке 

лесообразности /нецелесообразно- 
сти использования лексики, не 

исторического опыта народа, культурных 

достижений всего человечества. 

являющейся принадлежностью 

литературного языка. 

Формы существования русскогонационального 

языка (литературный язык, просторечие, 

Применениенапрактикеосновных 

норм современного русского 

народные говоры, профессиональные 

разновидности,жаргон,арго).Национальный 

литературного языка: орфоэпи- 
ческих, лексических, морфоло- 

язык — единство его различных форм 

(разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: 

обработанность,нормированность,относительная 

гических, синтаксических, сти- 

листических  и правописных 

(орфографических и пунктуаци- 

онных). 

устойчивость(стабильность),обязательностьдля всех

 носителей языка, стилистическая Оценкачужойисобственнойречис 

дифференцированность, высокий социальный 

престижвсреденосителейданногонационального 

точки зрения соблюдения норм 

современного  русского  ли- 

языка тературногоязыка.Использование 

словарей грамматических 
 трудностей русского языка для 
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 полученияинформации оязыковой 

норме 

Речевоеобщениекаксоциальноеявление(2часа) 

Язык и общество. Социальная роль языка в 
обществе.Общениекакобменинформацией,какпе- 

 

редача и  восприятие смысла высказывания. 

Активное использование  невербальных средств 

 

общения(жесты,мимика,поза) 
. *Учёт национальной специфики жестов как 

 

необходимоеусловиеречевогообщения. 
*Видыжестов(дублирующиеактуальнуюречевую 

Наблюдение за использованием 

невербальныхсредствобщенияв 

информацию,замещающиеречевоевысказывание, 

регулирующие речевое общение, усиливающие 

речевой практике и оценка 

уместности их употребления. 

содержание речиидр.). 
Речевоеобщениеиего основныеэлементы. 

 

Сферыиситуацииречевогообщения.Виды  

речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации. Монолог,диалогиполилогкакосновные 

разновидностиречи.Монологическаяи 

 

диалогическая речь. Развитие навыков 

монологическойидиалогическойречи.Создание 

 

устных и письменных монологических и 

диалогическихвысказыванийразличныхтипов 

 

ижанроввнаучной,социально-культурнойи 

деловой сферах общения. Соблюдение норм 

 

литературногоязыкавязыковойпрактике. 
*Видымонолога:внутренний(обычнопротекаетво 

 

внутреннейречи)ивнешний(целенаправленное 

сообщение, сознательное обращение к слушателю). 

 

*Видымонологическойречипо целивысказывания: 

информационная, убеждающая и побуждающая. 

*Анализпримероввнутреннегои 

внешнего монолога героя лите- 

*Виды диалога и полилога в соответствии с 

ситуациейобщения:бытовойдиалог(полилог)и 

ратурногопроизведенияиобъяс- 

нениеролимонологавхудоже- 
деловаябеседа ственном тексте 

Овладение опытом речевого поведения в  

официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 
 

Устнаяиписьменнаяречькакформыречевогообщения(2ч) 

Основные особенности устной речи: не- 

подготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное 

восприятие, на присутствие собеседника, его 

реакцию; передача эмоций при помощи интонации, 

мимики, жестов; возможность воспроизведенияречи 

только при наличии специальных технических 

устройств; необходимость соблюдения ор- 

фоэпических и интонационных норм. 

* Наличие в устной речи неполных предложений, 

незаконченныхфраз,лексическихповторов, 

* Анализ устного высказывания с 

целью определения его основных 

особенностей, характерных для 

устной речи. 

Анализ и оценка устной речи с 

точки зрения проявления в ней 

типичных недостатков (интона- 

ционной и грамматической не- 

расчленённости, бедности). 

* Анализписьменноговысказы- 
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конструкций с именительным темы, подхватов, 

самоперебивов и др. Основные жанры устной речи: 

устный рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и развёрнутый) 

на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационнаяи 

грамматическая нерасчленённость, бедность. 

Письменная форма речи как речь, созданная с 

помощью графических знаков на бумаге, экране 

монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: 

подготовленность, логичность,точностьизложения; 

ориентированность только на зрительноевосприятие 

и отсутствие собеседника; передача эмоций при 

помощи знаков препинания инекоторых других 

графических средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, 

возможность многократного совершенствования; 

необходимость соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных 

способов графического выделения важных для 

передачи смысла фрагментов печатного текста 

(разные типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, 

подчёркивание, обрамление, особое размещение 

текста на странице и т. п.). 

Основныежанры: письма, записки, деловыебумаги, 

рецензии,статьи,репортажи,сочинения,конспекты, 

планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту: 1) 

соответствие содержания текста теме и основной 

мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) 

достоверность фактического материала; 4) 

последовательность изложения (развёртывания 

содержания по плану); логическая связь частей 

текста, правильность выделения абзацев; 5) 

смысловая и грамматическая связь предложений и 

частей текста;6) стилевое единство;7) соответствие 

текста заданному (или выбранному) типу речи; 8) 

соответствиенормамрусскоголитературногоязыка 

(грамматическим, речевым, правописным — 

орфографическим и пунктуационным) 

вания с целью определения его 

основных особенностей, харак- 

терных для письменной речи. 

 

Наблюдение за использованием в 

письменной речи различных 

способов графического выделения 

важных для передачи смысла 

фрагментов печатного текста. 

 

Анализ письменного текста с точки 

зрения его соответствия основным 

требованиям, предъявляемым к 

письменному высказыванию. 

Основныеусловияэффективногообщения(2ч) 

Необходимые условия успешного, эффективного 

общения: 1) готовность к общению (обоюдное 

желание собеседников высказать своё мнение по 

обсуждаемомувопросу,выслушатьсвоегопартнёра; 

наличиеобщихинтересовусобеседников, 

достаточного жизненного опыта, начитанности, 

научныхзнанийдляпониманиясмысларечи 

Анализ речевых ситуаций с целью 

выявления нарушений основных 

условий эффективного общения. 
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собеседника; владение достаточным объёмом куль- 

турологических знаний и др.); 2) достаточно 

высокий уровень владения языком и ком- 

муникативными навыками; 3) соблюдение норм 

речевого поведения и др. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений засобственной 

речью. 

* Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), 

которыеимеют историко-культурную ценность и на 

которые часто ссылаются носители языка (цитатыиз 

общеизвестных художественных произведений; 

ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, 

пословицы, крылатые слова, фразеологические 

обороты; фразы из песен, названия книг,спектаклей, 

опер, фильмов; высказывания героев популярных 

кинофильмов и т. п.). * Понимание прецедентных 

текстов как одно из условий эффективности 

речевого общения. 

Умение задавать вопросы как условие эф- 

фективности общения, в том числе и интернет- 

общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, 

встречающиеся в письменных экзаменационных 

работах старшеклассников: неясно выраженная 

мысль, нарушение этических норм общения 

(например, неоправданная агрессия речи, 

преувеличение степени речевой свободы, 

допустимой в коммуникативной ситуацииэкзамена), 

неуместное использование того илииного языкового 

средства выразительности и др. 

*‘Анализ речевых ситуаций, в 

которых причиной коммуника- 

тивной неудачи является недо- 

статочный объём культурологи- 

ческих знаний собеседника. 

 

 

 

 

 

Анализ и редактирование фраг- 

ментов из сочинений старше- 

классников с целью исправления 

ошибок и коммуникативных не- 

дочётов (в течение всего учебного 

года) 

Видыречевой деятельности 

иинформационнаяпереработкатекста(18ч) Виды 

речевой деятельности ( 2 ч) 

Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. Культура видов речевой деятельности – 

чтения, аудирования, говорения и письма. 

 

*Речь внешняя как речь, доступная восприятию 

(слуху, зрению) других людей. *Речь внутренняякак 

речь, недоступная восприятию других людей. 

* Несобственно-прямая речь как один из способов 

передачи внутренней речи персонажалитературного 

произведения 

Анализ памяток-инструкций («Как 

читать текст, чтобы понять его 

содержание», «Как слушать текст, 

чтобыпонятьегосодержание», 

«Как писать сочинение», «О чём 

нужно помнить, выступая перед 

аудиторией с докладом, 

сообщением» и др.) с точки зрения 

особенностей вида речевой 

деятельности, который помогает 

организовать каждая из них. 

* Наблюдение за способами 

передачи внутренней речи пер- 

сонажа литературного произве- 

дения (прямая, косвенная, не- 

собственно-прямая речь) 
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Чтениекаквидречевойдеятельности(2 ч) 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и 

понимания письменного высказывания. 

Видычтения: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее 

(обобщение). Использование различных видов 

чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 
Основныеэтапыработыстекстом. 

* Маркировка фрагментов текста при изучающем 

чтении (закладки с пометками; подчёркивание 

карандашом; выделения с помощью маркера; 

использование специальных знаков и др.) 

*Типичныенедостаткичтения:1)отсутствиегибкой 

стратегии чтения; 2) непонимание смысла 

прочитанного текста или его фрагментов; 3)наличие 

регрессий, то есть неоправданных, ненужных 

возвратов к прочитанному; 4) сопровождение 

чтения артикуляцией; 5) низкий уровень 

организации внимания; 6) малое поле зрения; 

7) слабое развитие механизма смыслового 

прогнозирования 

 

 

 

Выбор вида чтения в зависимостиот 
коммуникативной задачи, 

 

Использование различных способов 

маркировки фрагментов текста при 

изучающем чтении. 

 

 

 

*Использование на уроках по 

другим   предметам 

коммуникативного опыта чтения 

учебно-научного   и 

художественноготекста 

Аудированиекаквидречевойдеятельности(2ч) 

Аудирование как процесс восприятия, осмысленияи 

внимания речи говорящего. 

Основные виды аудирования в зависимости от 

необходимой глубины восприятия исходного 

аудиотекста: выборочное, ознакомительное, 

детальное. 

Правила эффективного слушания: максимальная 

концентрация внимания на собеседнике; 

демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов 

своего внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания, одобрения/ неодобрения 

его речи; максимальная сдержанность в выражении 

оценок. 

* Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие 

гибкой стратегии аудирования; 2) непонимание 

смыслапрослушанноготекстаилиегофрагментов; 

3) отсеивание важной информации; 4) перебивание 

собеседника во время его сообщения; 5) поспешные 

возражения собеседнику 

 

Выбор вида аудирования в зави- 

симости от коммуникативной за- 

дачи. 

 

 

 

* Элементарный анализ накоп- 

ленного речевогоопыта, связанного 

с преодолением недостатков 

аудирования. 

* Составление рекомендаций (пра- 

вил), которыми должен пользо- 

ваться каждый, кто хочет научиться 

преодолевать недостатки 

аудирования. 

Использование разных видов ау- 

дирования и чтения в зависимости 

от коммуникативной цели и в 

процессе подготовки собственного 

речевого высказывания. 

Использованиенаурокахподругим 

предметам коммуникативного 

опыта аудирования 
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Основныеспособыинформационнойпереработкипрочитанного или 

прослушанного текста (5 ч) 

Текст,признакитекста. Информационная  

переработкапрочитанногоилипрослушанного 

текста как процесс извлечения необходимой 
 

информацииизтекста-источникаипередачаеё разными 

способами.Анализтекста сточкизрения Совершенствованиенавыковсжа- 

наличиявнёмявнойискрытой,основнойивторостеп

енной информации. 

Основныеспособысжатияисходноготекста:1) 

смысловоесжатиетекста(выделениеипередача 

тия исходного текста разными 

способами: с помощью смыслового 

сжатияи/илиязыковогосжатия 

текста. 

основного содержания текста)  — исключение, 

обобщение;  2) языковое сжатие текста 

 

(использование более компактных, простых 

языковых конструкций), замена  одних 

 

синтаксическихконструкцийдругими;сокращение 

или полное исключение повторов, синонимов, 

 

синтаксическихконструкцийит.п.;слияниене- 

скольких предложений в одно (обобщение 

Совершенствование  навыков со- 

ставления разных видов плана 

изученного). 
Виды преобразования текста на основе 

(назывного,вопросного,тезисного, 

цитатного) прочитанного или 

сокращения:составлениеплана,тезисов,аннотации, 

конспекта, реферата, рецензии. 

прослушанноготекста. 
Составлениетезисовпрочитанного 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, 

цитатный (обобщение изученного). 

или*прослушанноготекста. 

Тезисыкаккраткосформулированныеосновные 

положения исходного, первичного текста. 

 

Аннотациякаккраткаяхарактеристикапечатного 

произведения(статьи,книги)сточкизренияеё Анализ аннотации и самостоя- 

назначения,содержания,вида,формыидругих 

особенностей. 

тельное составление аннотации 

прочитанного текста,  любимой 

Конспект как краткое связное изложение 

содержанияисходноготекста(статьи,параграфа 

книги научно-популярного со- 

держания. 

учебника,лекции). 
Основныерекомендациик сокращению 

Анализконспектастатьи,лекциии 

самостоятельное составление 

слов приконспектировании. * 
Рефераткакписьменныйдокладиливыступление 

конспектапрочитанноготекста. 
*Составление конспекта прослу- 

по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. 

шанного аудиотекста. 
Написаниерефератаповыбранной 

Рефераткакитогпроведённогоминиисследования 

илипроектнойработы;какдемонстрациязнанийпо 

теме 

исследуемой проблеме, описание  результатов 

проведённого  исследования, формулировка 

 

выводов.Основныечастиреферата:вступление,в 

которомобъясняетсявыбортемы,обосновывается 

 

её важность, формулируется цель и задачи 

исследования;основнаячасть,гдедолженчётко, 

 

связно, логично и последовательно излагаться 

основнойматериалпотеме;внутриосновнойчасти 
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выделяются подразделы; заключение, в котором 

подводятся итоги работы, формулируются выводы; 

список использованной литературы; приложение, в 

котором обычно помещают таблицы, схемы, 

фотографии, макеты и т. п. 

Типичные языковые конструкции, характерные для 

реферативного изложения. Реферат как письменная 

форма доклада или выступления по теме 

исследования. 

* Мультимедийная презентация как видео- и/или 

аудиосопровождениерефератаи каксинтез текстаи 

разных видов наглядности (рисунки, иллюстрации, 

фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, 

диаграммы, графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, 

художественного, кинематографического или 

музыкального произведения. 

План,тезис,аннотация,конспект,реферат,рецензия 

как жанры научного стиля речи. Речевые 

стандартные обороты (клише), характерные для 

текстов указанных жанров 

 

 

Написание рецензии на 

прочитанныйили*прослушанный 

текст,атакженапросмотренное 

кинематографическоепроизведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование определённых 

стандартных языковых средств 

(речевых клише, штампов научной 

речи) при составлении планов, 

тезисов, аннотаций, конспектов, 

рефератов, рецензий. Осознанный 

выбор вида чтения (аудирования) 

исходного текста при составлении 

планов, тезисов, аннотаций, 

конспектов, рефератов, рецензий. 

* Сопоставительный анализ плана, 

тезисов, аннотации, конспекта и 

реферата, составленных на основе 

одного текста. 

* Составление плана, тезисов, 

аннотации, конспекта на основе 

одного текста и осознанное 

использование разных способов 

сжатия исходного текста и разных 

форм передачи его содержания. 

Осознанное использование полу- 

ченныхзнанийиумений,связанных с 

составлением планов, написанием 

тезисов, аннотаций, конспектов, 

рефератов рецензий в процессе 

изучения других школьных 

дисциплин 

Говорениекаквидречевойдеятельности(4ч) 

Говорение как вид речевой деятельности, 

посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 
Основныекачестваобразцовойречи;правильность, 

 

 

* Анализ примеров образцовой 
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ясность, точность, богатство, выразительность, 

чистота, вежливость 

* Смыслоразличительная роль интонации в речевом 

устном высказывании. 

Критерии оценивания устного высказывания 

учащегося (сообщения, выступления, доклада): 1) 

содержание устного высказывания (правильность и 

точность понимания темы; соответствие 

высказывания теме и полнота её раскрытия; 

чёткость и определённость выражения основной 

мысли высказывания; смысловое и стилистическое 

единство, связность и последовательность 

изложения;наличие/отсутствие логическихошибок; 

наличие/отсутствие аргументов в пользу точки 

зрения учащегося; соответствие устного 

высказывания заданной речевой ситуации 

(коммуникативная цель высказывания, адресат, 

место и условия общения), сфере общения, 

заданному жанру и стилю речи; 2) речевое 

оформление устного высказывания (точность 

выражения мысли, использование разнообразных 

грамматических конструкций; соответствие 

языковых средств заданной речевой ситуации и 

стилю речи; употребление слов в соответствии с их 

лексическим значением и стилистической 

окрашенностью; наличие/отсутствие слов, 

выходящих за пределы литературного языка 

(жаргонизмы, слова-паразиты и др.); наличие/отсут- 

ствие орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие 

грамматических ошибок; наличие/отсутствие 

речевых ошибок); 3) выразительность речи 

(уместное использование в речевом 

высказывании выразительных языковых средств 

(интонационных, лексических, грамматических) в 

соответствии с заданной речевой ситуацией, ком- 

муникативной целью речи и стилем речи; уместное 

использование языковых средств привлечения и 

удерживания внимания слушателей; уместность и 

корректность использования невербальных средств 

общения – мимика, жесты); 4) взаимодействие с 

собеседниками в процессе обсуждения устного 

высказывания (адекватное восприятие и понимание 

вопросов по содержанию устного высказывания; 

способность кратко и точно формулировать мысль, 

убеждать собеседника в своей правоте, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения). 

Культура публичной речи. Публичное 

выступление:выбортемы,определениецели, 

поиск материала. Композиция публичного 

выступления. Культура публичного высказывания. 

аудиоречи с точки зрения её со- 

ответствия основным качествам 

образцовой речи. 

*Наблюдение за 
смыслоразличительной  ролью 

интонации в устных 

высказываниях, а также в отрывках 

из художественных текстов. 

Анализиоценкаустныхвыска- 

зыванийвразныхситуацияхоб- 

щения:выступлениепередауди- 

торией,сообщение,доклад,ответ 

(краткийиразвёрнутый)науроке; 

дружеская    беседа,     диспут, 

дискуссия      и    т.    п. 

Аргументированная оценка устного 

высказыванияучащихсянаоснове 

памятки  «Как     оценивать 

содержаниеиречевоеоформление 

устноговысказывания».Создание 

собственного    речевого    устного 

высказывания         (сообщения, 

выступления,  доклада)   с  учётом 

основных качеств образцовой речи. 

Использование     в  устной  речи 

многообразия       грамматических 

форм и лексического   богатства 

языка. 

Применение в практике устного 

речевого общения произноси- 

тельных (орфоэпических, инто- 

национных), лексических, грам- 

матических норм современного 

русского литературного языка. 

Подготовкаустноговыступленияна 

основе реферата или проектной 

работы, написанием которой 

учащийся занимается. Исполь- 

зование рекомендаций, содер- 

жащихся в памятке «Как подго- 

товить устное выступление для 

презентации и защиты реферата, 

проектной работы». 

*Подготовка устного выступления, 

обобщающего информацию по 

указанной теме, содержащуюся в 

учебной литературе,  на 

соответствующих сайтах 

Интернета. 
*Овладениеречевойкультурой 
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 использования технических средств 

коммуникации (телефон, 

мобильный телефон, скайп и др.) в 

процессе устного общения. 

Использованиенаурокахпо другим 

предметам  коммуникативного 

опыта создания собственного 

устного высказывания и 

оценивания чужих устных 

высказываний. 

* Подготовка публичного высту- 

пления на полемическую тему, 

требующую аргументированно вы- 

сказать своё согласие или несо- 

гласие с предложенным тезисом. 

Построение публичного высту- 

пления по заданной структуре. 

*Анализ публичного выступления 

на полемическую тему, оценка его 

содержания, речевого оформления, 

соответствия речевой ситуации и 

коммуникативным задачам 

Письмокаквидречевой деятельности(3ч) 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с 

созданием письменного высказывания. Связьписьма 

с другими видами речевой деятельности человека 

(говорением, чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, 

востребованный в сфере образования. Виды 

письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: 

правильность, ясность, чистота, точность,богатство, 

выразительность. 

Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов,стилей и 

жанров. Критерии оценивания письменного 

высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и 

выразительность высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам). 

*Культура письменного общения с помощью 

современныхтехническихсредствкоммуникации 

(мобильные телефоны, электронная почта и т.п.) 

Рольпунктуациииорфографиивписьменномобщении. 

Орфографическоеипунктуационноеправилокак 

разновидностьязыковойнормы,обеспечивающей 

правильность письменной речи. 

Анализписьменныхвысказываний с

 точки  зрения  содержания, 

структуры,стилевыхособенностей, 

эффективности    достижения 

поставленных  коммуникативных 

задач и  использования 

изобразительно-выразительных 

средств языка. 

Создание письменного высказы- 

вания, отбор языковых средств, 

обеспечивающих правильность, 

точность и выразительность речи. 

Обобщение коммуникативного 

опыта создания письменныхтекстов 

(сочинений разных видов), 

соответствующих письменного 

высказывания и редактирования 

текста. Дальнейшее 

совершенствование  указанных 

умений с опорой на рекомендации, 

содержащиеся в соответствующих 

учебных материалах (памятки «Как 

писать сочинение», «Как оценивать 

содержание и речевое оформление 

изложенийисочинений»,«Как 
редактироватьтекстыизложений, 
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Орфография как система правил правописания слов 

и их форм. Разделы русской орфографии иосновные 

принципы правописания (обобщение на 

основеизученного).Пунктуациякаксистемаправил 

правописания предложений. Принципы русской 

пунктуации. Разделы русской пунктуации исистема 

правил, включённых в каждый из них (обобщениена 

основе изученного). Абзац как пунктуационный 

знак, передающий смысловое членение текста. Зна- 

ки препинания, их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

сочинений»). Оценка роли письма в 

процессе подготовки доклада, 

проектнойработы,мультимедийной 

презентации. 

*Подготовка письменного текста 

(сочинение, сочинение-миниатюра, 

заметка для школьного сайта и т.п.), 

обобщающего информацию по 

указанной теме, содержащуюся в 

учебной литературе, на 

соответствующих сайтах Ин- 

тернета. 

*Использование на уроках по 

другим предметам коммуни- 

кативного опыта создания соб- 

ственного письменного текста и 

оценивания чужих письменных 

высказываний. 

*Овладение  культурой 

использования технических средств 

коммуникации, требующих 

соблюдения нормписьменнойречи. 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи. 

*Анализтрудныхслучаевпри- 

менения орфографических и пун- 

ктуационных норм 

Повторениевконцеучебногогода(3ч) 

Повторениеиобобщениеизученного в5—9-м классах,подготовкак ЕГЭ(6ч—в 
течениевсего учебного года) 

 

Базовыйуровень 

11 класс 

 

 

Основныесведенияо языкеи речи Употребление языковых единиц в 

речи;применениеполученныхзнаний 

и умений 

в учебной и практической 

деятельности,совершенствование 
видовречевой деятельности 

Язык икультура (2ч) 
Русскийязыккаксоставнаячастьнациональнойкультуры(2ч) 

Основные функции языка: коммуникативная, 

когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 
Кумулятивная(культуроносная)функциякак 
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способность языка накапливать и передавать 

опыт поколений, служить хранилищем 

человеческогоопыта,культурно-исторической 

информации. 

Язык и культура. Язык как составная часть 

национальной культуры; как продукт 

культуры, в котором сосредоточен 

исторический  культурный  опыт 

предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие 

формирования и существования нации, 

средство формирования личности. 

Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. 

* Отражение в языке материальной и ду- 

ховной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; 

общественного самосознания народа, его 

менталитета,национального характера, образа 

жизни, традиций, обычаев, морали, системы 

ценностей, мироощущения). 

*Прецедентные имена или тексты как 

важнейшееявление,котороеимееткульту- 

рологическую ценность и изучается совре- 

менной лингвокультурологией. 

 

*Анализ языковых единиц (слов, 

фразеологизмов),которыехранят 

«следы»национальнойкультуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Элементарный анализ примеров 

прецедентных имён и текстов, имеющих 

культурологическую ценность 

Функциональная стилистика (14 ч) 

Функциональныеразновидностирусскогоязыка(2ч) 

Функциональнаястилистикакакучениео 

функционально-стилистической 

дифференциации языка. 

Современное учение о функциональных 

разновидностях 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. 

Речевой жанр как относительно устойчивый 

тематический, композиционный и сти- 

листический тип высказываний, имеющих 

общие признаки: соответствие определённой 

коммуникативной цели, завершённость, связь 

с конкретной сферой общения. 

Характеристикалексикисточкизренияеё 

стилистической маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные. 

*Объяснение целесообразности 

обращения к стилистике на за- 

ключительном этапе изучения родного 

языка в школе. 

Обобщение изученного о функ- 

циональных разновидностях языка. 

*Обобщение опыта стилистического 

анализа текстов разных функциональных 

разновидностей языка. 

Установление принадлежности текста к 

определённой функциональной 

разновидности, подстилю, жанру речи(на 

основе изученного ранее). 

 

Установление принадлежности текста к 

определённомуречевомужанру(простые и 

ясные случаи). 

* Создание собственного речевого 

высказывания(устногоилиписьменного) в 

рамках заданной функциональной 

разновидности и речевого жанра. 

Дифференциация нейтральной, книжной, 

разговорной лексики. 
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*Стилистическиесинонимыкакосновные 

ресурсы функциональной стилистики 

*Составлениеи подбор синонимического 

ряда, состоящего из стилистических и 

семантико-стилистическихсинонимов 

(без введениятерминов) 

Разговорнаяречь(2ч) 

Сферапримененияразговорнойречи:раз- 
говорно-бытовая. 

*Объяснение основных экстра- 
лингвистических (сфера применения, 

Основнаяфункцияразговорнойречи:об- 

щение, обмен мыслями, впечатлениями, 

основные функции речи) и 

лингвистическихпризнаковразговорной 

мнениями. 
Основныеразновидностиразговорнойречи: 

речи. 
Установлениепринадлежноститекстак 

разговорно-официальный и разговорно-бы- 

товой подвиды. 

определённой разновидности (подстилю) 

разговорной речи. 

Основные признаки  разговорной речи: 

непринуждённость, непосредственность, 

*Обобщение собственного речевого 

опыта использования невербальных 

неподготовленность; эмоциональность, экс- 

прессивность;прерывистостьинепоследо- 

средствприустномобщении. 

вательность;оценочнаяреакция;конкретность 

содержания.Особаярольинтонации,мимики 

 

и жестовприустномобщении. 
Языковыесредстваразговорнойречи:лек- 

 

сические(разговорнаяипросторечнаялек- сика,

 фразеологизмы; лексика с эмоцио- Наблюдение за использованием 

нально-экспрессивной окраской, слова с 

суффиксамисубъективнойоценки; активность 

лексических, морфологических и 

синтаксическихсредстввразговорной 

словконкретногозначенияипассивностьслов 

сотвлечённо-обобщённымзначениемидр.); 

речи; их уместное употребление в 

собственном  речевом  высказывании 

морфологические(грамматическиеформыс 

разговорной и просторечной окраской; 

данного стиляречи. 

преобладаниеглаголанадсуществительным; 

частотность местоимений, междометий, 

 

частиц; пассивность отглагольных 

существительных,причастийи деепричастий); 

 

синтаксические (активность неполных, 

побудительных,  восклицательных, **Анализобразцовразговорнойречи, 

вопросительных предложений, обращений, 

вводныхсловразныхгрупп;преобладание 

содержащихся в драматических и 

прозаических произведениях. 

простых предложений;  ослабленность 

синтаксических связей, неоформленность 

 

предложений,разрывывставками;повторы; 

использование инверсии, особая роль 

 

интонации). 
Основныежанрыразговорнойречи:беседа, 

 

разговор, рассказ, сообщение, спор; за- 

писка,дружескоеписьмо,дневниковыеза- 
 

писи идр. 
*Новыежанрыразговорнойречи,реализу- 

Характеристика  наиболее рас- 

пространённых жанров разговорной 

ющиеся с помощью интернет-технологий: 

СМС-сообщение, чат-общение и др. 

речи. 
Составление устного рассказа на 

*Особенности организации диалога (поли- 

лога)вчате.*Основныеправиларечевого 

заданную тему с использованием 

элементов разговорной речи. 
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поведениявпроцессечат-общения. 

*Скайпкакформаорганизацииустногооб- щения 
в интернет-пространстве 

Культураразговорнойречи. 

*Обобщение собственного опыта 

построения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров разговорной 

речи. 

*Формулированиеосновныхправил 

построения речи и речевого поведения в 

рамкахобщениявинтернет-пространстве 

Официально-деловойстиль(2ч) 

Сфера применения: административно-пра- 

вовая. 

Основные функции официально-делового 

стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, 

инструкций. 

Основные разновидности (подстили) офи- 

циально-делового стиля: 

законодательный, дипломатический, 

административно-канцелярский. 

Основныеособенностиофициально-делового 

стиля: императивность  (предписывающее- 

долженствующий характер); стандартность, 

точность, не допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме (шаблону), 

логичность,официальность,бесстрастность; 

сжатость, компактность,   экономное 

использование языковых средств. 

Языковые средства официально-делового 

стиля: лексические (слова в прямом значении, 

профессиональные термины, слова с 

официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые 

клише, общественно-политическая лексика, 

отглагольные существительные, языковые 

штампы, сложносокращённые слова, 

отсутствие эмоционально-экспрессивной 

лексики); морфологические (преобладание 

имени над местоимением; употребительность 

отглагольных существительных на -ени(е) и с 

приставкой не-, отымённых предлогов, 

составных союзов,  числительных); 

синтаксические(усложнённостьсинтаксиса— 

сложные синтаксические конструкции; 

предложения с причастными оборотами, 

большим количеством однородных членов; 

преобладание   повествовательных 

предложений, использование страдательных 

конструкций, конструкций с отымёнными 

предлогами  и  отглагольными 

существительными,употреблениесложных 

предложений с чётко выраженной логической 

связью; прямой порядок слов). 

Объяснение основных экстра- 

лингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и 

лингвистических признаков официально- 

делового стиля. Анализ образцов 

официально-делового стиля речи с точки 

зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля. 

*Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. 

* Установлениепринадлежноститекста к 

определённой разновидности (подстилю) 

официально-делового стиля. 

 

 

 

*Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

официально-делового стиля; их уместное 

употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Обобщение собственного опыта 

построения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров официально- 

делового стиля речи 
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Основные жанры официально-делового 

стиля: законодательный  подстиль: 

постановление, закон, указ; гражданские, 

уголовные и другие акты государственного 

значения; дипломатический подстиль: 

международный договор, соглашение, 

конвенция, меморандум, дипломатическая 

нота, коммюнике; административно- 

канцелярский подстиль: устав, договор, 

приказ, письменное распоряжение, расписка, 

заявление, справка, доверенность, резюме, 

доверенность, автобиография, 

характеристика, официальное объявление, 

постановление, отчёт, благодарственное 

письмо, инструкция, резолюция, указание, 

доклад, выступление, служебный телефонный 

разговор, устное распоряжение; различные 

виды юридической документации; исковое 

заявление, протокол допроса, обвинительное 

заключение, акт экспертизы, кассационная 

жалоба и др. 

Культура делового общения. Особенности 

речевого этикета в официально-деловой 

сфере общения. 

 

Научный стильречи(3ч) 

Сфераприменения:научная. 
Основные функции научного стиля: со- 

общение научной информации, её объяснение 

с представлением системы научной 

аргументации. Основные разновидности 

(подстили) научного стиля: собственно на- 

учный, научно-информативный, научно-- 

справочный, научно-учебный, научно-по- 

пулярный. 

Основные особенности научного стиля: 

обобщённо-отвлечённый характер изложения, 

подчёркнутая логичность; смысловая 

точность, информативная насыщенность, 

объективность изложения, безобразностьречи; 

стилистическая однородность, упоря- 

доченный характер использования языковых 

средств. 

Языковые средства научного стиля: лекси- 

ческие (абстрактная лексика, научные тер- 

мины, сочетания терминологического ха- 

рактера, речевые клише, отглагольные су- 

ществительные со значением действия, слова, 

указывающие на связь и последовательность 

мыслей; отсутствиеобразности,экспрессивно- 

эмоциональной лексики), морфологические 

(преобладаниеименинадглаголом,частота 

Объяснение   основных 

экстралингвистических (сфера приме- 

нения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков научного 

стиля речи. Установление 

принадлежности текста к определённой 

разновидности (подстилю) научного 

стиля речи. 

Анализ речевыхобразцовнаучного стиля 

речи (тексты школьных учебников, 

статьи, лекции, словари, справочные 

пособия, энциклопедии, устные ответына 

уроке, инструкции и др.) с точки зре- ния 

проявления в них основных признаков 

данного стиля. Создание собственных 

речевых высказываний по данным 

образцам. 

* Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксическихсредств в научном стиле; 

их уместное употребление в собственном 

речевом высказывании данного стиля 

речи. 

Лексическийанализслов-терминов. 
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использованиясуществительныхсо значением  

признака, действия, состояния, форм 

родительного падежа,имён числительных, 

 

употреблениеединственногочиславзначении 

множественного), синтаксические 

 

(преобладание простых осложнённых и 

сложноподчинённых  предложений; 

 

использование пассивных, неопределённо- 

личных,безличныхконструкций,вводных, 

 

вставных, уточняющих конструкций, 

причастных и деепричастных оборотов). 

 

Терминыиихупотреблениевтекстахна-учного 

стиля речи. 

 

Культуранаучного(устногоиписьменного) 

общения.Особенностиречевогоэтикетав 

 

научной сфере общения. 
Основные жанры научного стиля: соб- 

 

ственно научный подстиль: монография, 

научнаястатья,научныйдоклад,рецензия, 

 

дипломная работа, диссертация; научно- 

информативныйподстиль:реферат,тезисы, 

Характеристика наиболее рас- 

пространённыхжанровнаучногостиля 

аннотация,выписки,патентноеописание; 

научно-справочныйподстиль:словарь,сло- 

речи. 

варная статья, справочник, научный ком- 

ментарийктексту,библиография;научно- 

 

учебный подстиль: учебник, учебное пособие, 

лекция;сообщение,докладученика;научно- 

 

популярный подстиль:статья, очерк,лекция, 

научно-популярная беседа. 

 

Текст школьного  учебника  как образец 

научно-учебного подстиля научной речи. 

Обобщение  собственного опыта 

построения речевого высказывания в 

Планиконспекткакформапередачисо- 

держания научного текста. 

рамкахтиповыхжанровнаучногостиля 

речи (научно-учебный, научно-спра- 

*Научно-популярныекниги орусском языке 

какобразцынаучногостиляречи.Словарная 

вочный, научно-информативный и 

научно-популярный подстили). 

статья кактекст научно-справочного подстиля 

научного стиля. Виды лингвистических 

Использование разных видов чтения 

(просмотрового,  ознакомительного, 

словарей и содержание лингвистической 

информации(обобщение).Цитатакакспособ 

изучающего) в  зависимости от 

коммуникативной задачи. Передача 

передачичужойречивтекстахнаучного стиля. содержания научного текста в виде 

плана, тезисов, конспекта. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид 

речевого высказывания научного стиля речи 

Применение рациональных приёмов 

работы со словарями в  поисках 

 необходимой информации (в том числе с 

интернет-словарями и справочниками). 
 Устный или письменный пересказ 

научноготекста;созданиеустногоили 

 письменного текста- рассуждения на 

заданную лингвистическую тему и др. 

Публицистическийстильречи(2ч) 

Сфера применения: общественно-полити- Объяснение основных 
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ческая. 

Основные функции публицистического стиля: 

сообщение информации, воздействие на 

слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) пу- 

блицистического стиля: газетно-публици- 

стический, радио- и тележурналистский, 

ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического 

стиля: логичность, образность, эмоцио- 

нальность, оценочность, призывность; че- 

редование экспрессии и стандарта. Языковые 

средства публицистического  стиля: 

лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и фра- 

зеология; публицистические речевые штампы, 

клише; употребление многозначных слов,слов 

в переносном значении, ярких эпитетов, 

метафор,  сравнений, гипербол, 

воздействующих на читателей), морфоло- 

гические (активное использование личных 

местоимений 1-го и 2-го лица и соответству- 

ющих форм глагола; единственного числа в 

значении множественного; глаголов в форме 

повелительного наклонения; причастий на 

омый и т. д.); синтаксические (распростра- 

нённость экспрессивных конструкций: вос- 

клицательных предложений, риторических 

вопросов, вводных слов; обратный порядок 

слов, синтаксический параллелизм предло- 

жений; предложения с однородными членами, 

построенные по законам градации —усиления 

значения; парцелляция; повторы слов и 

союзов). 

Основные жанры публицистического сти- 

ля: газетно-публицистический подстиль: 

информационные: заметка, информационная 

статья, репортаж, интервью, отчёт; 

аналитические: беседа, проблемная статья, 

корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; 

художественно-публицистические: очерк, 

эссе, фельетон, памфлет; радио-, 

тележурналистскийподстиль: интервью, 

пресс-конференция, встреча «без галстука», 

телемост; ораторский подстиль: публичное 

выступление на митинге, собрании; дебаты, 

напутственная речь, тост; рекламный 

подстиль: очерк, объявление- афиша, плакат, 

лозунг.Особенностиречевогоэтикетав 

публицистическойсфереобщения. 

экстралингвистических (сфера приме- 

нения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков 

публицистического стиля речи. 

* Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

публицистического стиля речи. 

Анализ речевых образцов публи- 

цистического стиля речи с точки зрения 

проявления в них основных признаков 

данного стиля. Создание собственных 

речевых высказываний по данным образ- 

цам. 

*Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

публицистического стиля; их уместное 

использование в собственных речевых 

высказываниях, создаваемых в рамках 

публицистического стиля речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Характеристика наиболее рас- 

пространённых жанров публици- 

стического стиля речи. 

* Обобщениесобственногоопытаанализа 

речевоговысказыванияврамкахтиповых 

жанров публицистического стиля речи. 

*Создание портретного очерка (рассказ 

об интересном человеке), небольшой по 

объёму проблемной статьи, репортажа- 

повествования о событии (посещении 

театра, экскурсии, походе), репортажа- 

описания памятника истории или 

культуры (родного города, посёлка, 

улицы, музея) 

Языкхудожественнойлитературы(3ч) 
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Литературный язык и язык 

художественной литературы. Сфера 

применения: художественная (произведения 

художественной литературы). Основная 

функция языка художественной литературы: 

воздействие на чувства и мысли читателей, 

слушателей. 

Основные разновидности языка художе- 

ственной литературы: лирика, эпос, драма. 

Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей 

современного русского языка. Основные 

признаки  художественной речи: 

художественнаяобразность;эмоциональность, 

экспрессивность, индивидуализированность; 

подчинённость языковых средств образной 

мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. 

Основные изобразительно-выразительные 

средства художественной речи: лексические 

(неприятие шаблонных слов и выражений, 

широкоеиспользованиелексикив переносном 

значении фразеологизмов, разнообразных 

тропов и фигур речи; намеренное 

столкновение разностилевой лексики), 

морфологические (экспрессивное 

употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические 

(использование всего арсенала имеющихся в 

языке синтаксических средств, широкое 

использованиеразнообразныхстилистических 

фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или 

выражение употреблено в переносном зна- 

чении с целью создания образа. Основные 

виды тропов: метафора, метонимия, синек- 

доха, олицетворение, аллегория, эпитет, 

гипербола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, сти- 

листические фигуры) — обороты речи, 

которые образуются путём особого стили- 

стически значимого построения словосо- 

четания, предложения или группы пред- 

ложений в тексте. Основные фигуры речи: 

инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис, 

градация, парцелляция, хиазм, анафора, 

эпифора и др. 

Основные жанры языка художественной 

литературы: лирика: ода, сонет, элегия, гимн, 

мадригал,эпиграмма;эпос:рассказ,повесть, 
роман,эпопея,новелла,художественный 

Объяснение основных экстра- 

лингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и 

лингвистических признаков языка 

художественной литературы. 

*Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности языка 

художественной литературы. 

 

Анализ отрывков из художественных 

произведений с точки зрения проявления 

в них основных признаков данной 

функциональной разновидности языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в 

художественныхтекстахизобразительно- 

выразительных языковых средств: 

фонетических  (звукопись), 

словообразовательных (индивидуально- 

авторские неологизмы, повторы слов), 

лексических и фразеологических, 

морфологических, синтаксических 

(односоставные, неполные предложения, 

обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). 

Использование тропов и фигур речи для 

создания образности художественной 

речи(обобщение).Работасословариком 

«Тропыифигурыречи». 

*Лингвистический анализ отрывков из 

художественных произведений, 

выразительное чтение этих фрагментов. 

* Характеристика наиболее рас- 

пространённых жанров

 языкахудожественн

ой литературы. 

*Обобщение собственного речевого 

опыта анализа языка художественной 

литературы 
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очерк, эссе, биография; драма: трагедия, 
комедия,драма,мелодрама,водевиль 

 

Культураречи(10ч) 
Культураречи какразделлингвистики (2ч) 

Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и 

этический. Культура речи как раздел 

лингвистики, в котором изучаются нормы 

русского литературного  языка 

(орфоэпические,  лексические, 

грамматические, правописные), а такженормы 

построения речевого высказывания (устного и 

письменного) в рамках 

определеннойфункциональнойразновидности 

языка и в соответствии с речевой ситуацией 

общения. 

Культура речи как владение нормами 

литературного языка в его устной и пись- 

менной формах; умение выбрать и органи- 

зовать языковые средства, которые в опре- 

делённой ситуации общения способствуют 

достижению поставленных задач коммуни- 

кации; соблюдение в процессе общения ре- 

чевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: язы- 

ковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный 

(изучение особенностей выбора и употреб- 

ления языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами речевого об- 

щения) и этический (описание речевого 

этикета, эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, 

которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень 

речевой культуры говорящего: правильность, 

точность. Коммуникативная 

целесообразность,  уместность, 

содержательность,логичность,ясность 

(доступность), богатство, выразительность, 

чистота, вежливость. 

Объяснение важности овладения 

навыками культуры речи для каждого 

носителя языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Объяснениесоотношенияпонятий 

«компонентыкультурыречи»и 

«качество речи» (языковой компонент – 

правильность речи; коммуникативный 

компонент (точность, уместность, 

содержательность, логичность, ясность, 

богатство, выразительность речи); 

этический компонент (чистота, 

вежливость речи) 

Языковойкомпоненткультурыречи (3ч) 

Языковая норма и её функция. Языковые 

нормы (нормы литературного языка, 

литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. 

Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов 

языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Основные виды языковых норм 

современногорусскоголитературного 

Осмысление накопленного опыта 

применения языковых норм в 

собственной речевой практике. 

 

 

Соблюдение основных норм 

современного  литературного 
произношения: произношение 
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языка: орфоэпические (произносительныеи 

акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с 

другими разделами лингвистики (орфоэпией, 

лексикой, морфологией и др.). 

Проблемы экологииязыка. Нормативные 

словари современного русскогоязыка и 

лингвистические справочники, их 

использование. 

безударных гласных звуков, некоторых 

согласных. Сочетаний согласных. 

Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Интонационный 

анализ предложений. Выразительное 

чтение текста с соблюдением основных 

интонационных норм. 

Выборизсинонимическогоряданужного 

слова с учётом его значения и 

стилистической окраски. 

Нормативное употребление форм слова, 

построение словосочетаний разныхтипов,

 правильное построение 

предложений разных синтаксических 

конструкций. Согласование сказуемого с 

подлежащим. 

Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и 

воспроизведениитекстовделового, 

научного ипублицистическогостилей. 

Коммуникативныйкомпоненткультурыречи(3ч) 

Коммуникативный компонент культуры речи 

как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами общения. 

Необходимость владения функциональными 

разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения — 

важное требование культуры речи. Оценка 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Точностькаккоммуникативноекачестворечи, 

котороесостоитвсоответствииеёсмысла 

отражаемойреальностиикоммуникативному 

замыслуговорящего.Точность кактребование 

правильности  словоупотребления, умения 

выбиратьнеобходимыйсиноним,пароним, 

учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместностькакстрогоесоответствиеречи 

условиямизадачамобщения,содержанию 

выражаемойинформации,избранномужанру 

ифункциональнойразновидностиязыка;как 

способность пользоваться стилистическими 

ресурсамиязыкавсоответствиисобстановкой 

общения. 

Содержательность речи как наличие в вы- 

сказывании чётко выраженных мыслей, 

чувств,стремлений,желаний,чтовомногом 

зависитотсловарногозапаса,позволяющего 

Осмысление накопленного опыта 

применения коммуникативных норм в 

собственной речевой практике. 

 

 

 

 

 

Анализ текстов различных функ- 

циональных разновидностей языка с 

точки зрения соответствия их критериям 

точности,уместности,содержательности, 

логичности, ясности, богатства и вырази- 

тельности речи. 

Выбор наиболее точных языковых 

средств в соответствии со сферой и 

ситуацией речевого общения. 
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человеку адекватно выразить свои самые  

различные мысли и оттенки мыслей.  

Логичность речи как логическая соотне-  

сённостьвысказыванийиличастейодного  

высказывания, связность мыслей, ясный  

композиционныйзамыселтекста.  

Ясность(доступность)каккоммуникативное  

качестворечи,котороеоблегчаетвосприятие  

ипониманиевысказыванияпри сложностиего  

содержания.Ясностьречисвязанасумением  

говорящего(пишущего)сделатьсвоюречь  

удобной для восприятия, максимально  

учитываяприэтомзнанияиречевыенавыки  

собеседника.  

Богатство как коммуникативное качество  

речи, которое определяется способностью  

выразитьоднуитужемысль,одноитоже  

грамматическоезначениеразнымиспособами,  

используяразнообразныеязыковыесредства  

(лексические, грамматические,  

интонационные, стилистические и др.).  

Лексико-фразеологическоеиграмматическое * Анализ примеров неуместного, 

богатстворусскогоязыка.Словообразование стилистически не оправданного 

как источникбогатстваречи. употребления тропов, излишнего 

Выразительностькаккачестворечи,состо- украшательства речи, использования 

ящееввыборетакихязыковыхсредств,ко- слов,несочетающихсяврамкаходного 

торые позволяют усилить впечатлениеот стиля 

высказывания,вызватьиподдержатьвни-  

маниеиинтересу адресата,воздействоватьна  

его разум и чувства. Достигается вы-  

разительность речи путём использования  

разнообразных изобразительных средств  

языка(тропов,риторическихфигуридр.),  

фразеологических оборотов, пословиц,  

крылатыхфразидр.Выразительныевоз-  

можности фонетики, интонации, лексики  

средствавыразительности(жесты,мимика,  

пантомимика). Основные изобразительно-  

выразительные средства языка.  

Уместность использования языковых  

средстввречевомвысказывании.  

*Неуместное,стилистическинеоправданное  

употребление тропов, излишнее укра-  

шательство речи, использование слов, не  

сочетающихсяврамкаходногостиля,как  

недостатокречи  

Этическийкомпоненткультурыречи(2 ч) 

Этический компонент культуры речи как Осмысление накопленного опыта 

применениеправилповедения,связанныхс примененияэтическихнормповеденияв 

речевымвыражениемнравственногокодекса собственнойречевойпрактике. 

народа;строгийзапретнасквернословие,  
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разговор на «повышенных тонах» в процессе 

общения. 

Речевой этикет как правила речевого пове- 

дения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних 

слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её ком- 

муникативным нормам поведения. Это ка- 

чество речи предполагает знание речевого 

этикета и умение применять его в разных 

ситуациях общения; желание и внутреннюю 

потребность человека общаться 

доброжелательно, учтиво, благопристойно в 

любых обстоятельствах; способность ува- 

жительно относиться к собеседнику даже в 

непростой ситуации общения. 

* Соблюдение правил речевого поведения во 

время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). ^Этикетные формулы 

выражения несогласия с собеседником, 

вежливого отказа в выполнении просьбы. 

* Основныеошибкиаудирования,которые 

мешают эффективности общения во время 

спора, диспута, дискуссии 

 

Применение норм речевого этикета в 

учебной и бытовой сферах общения. 

Анализ текстов  различных 

функциональных разновидностей 

языка с точки зрения их соответствия 

критериям чистоты и вежливости речи. 

 

 

 

 

 

* Соблюдение правил речевогоповедения 

при проведении диспута (дискуссии) на 

заданную тему 

Повторение в конце учебного года (3ч) 

Повторениеиобобщениеизученногов5—9-мклассах, 
подготовкакЕГЭ(6ч—втечениевсегогода) 

 

Литература 

Примернаяобразовательнаяпрограммапо 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 результатами6. Планируемые предметные 

результаты,определенныепримернойпрограммойполитературе,предполагают 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
6Предметныйрезультат,отчужденныйотличности,согласноФГОС,несчитаетсяобразовательным результатом. 
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формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего 

пополнения и углубления знаний о литературе7. 

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 чтения8 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 формесамостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различныхжанров(ответы 

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладениеумениемопределятьстратегиюсвоего чтения; 

– овладениеумениемделатьчитательскийвыбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

 

 

 

 
7 

Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время развивали 

М. Рыбникова, В.Маранцмани др. ФГОС иданнаяпримерная образовательнаяпрограмма лишь фиксируют 

методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования.
 

8 
Понятие«медленноечтение»вметодикепреподаваниялитературыбылоопределеноН.Эйдельманомв

 

статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживалии 

развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А.Леонтьев, М. Гаспаров и др. Подмедленным чтением 

понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под 

руководством учителя. 
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– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство систориейлитературы:русскойизарубежнойлитературнойклассикой, 

современным литературным процессом; 

– знакомствососмежнымислитературойсферамиискусстваинаучногознания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя9 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 емусвою оценкуи 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 – работав 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 

многомопределяетсяизменениемегороливучебнойдеятельностивсоответствиис 

 

 

 

 
9 

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 контекстоми пр.,так и предлагать собственные, опирающиеся на 

наличный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного.
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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 ихинтерпретации, в частности – других 

видов искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих 

межпредметный характер. 

 

Содержаниепрограммы 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления 

модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости 

от того, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых 

результатов. Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется 

обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен 

проблемно-тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы 

выбрать учебный материал (список произведений для чтения на уроке, для 

самостоятельного чтения, перечень теоретико-литературных понятий, материал для 

формирования межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким 

образом, перед составителем рабочей программы стоят задачи – определить способ 

(принцип) распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение 

средствами учебного материала, сформировать контрольно-измерительные материалы 

(задания для проведения итоговых работ). 

Приопределениисодержаниякаждогоизмодулей учитывается следующее условие –

обязательноеприсутствиесредиучебногоматериалаключевыхпроизведенийрусской 
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литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 

произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить 

сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различнойжанрово-

родовой принадлежности, времени создания и авторства, различныхнаправлений и стилей 

даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для последовательного 

формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и 

проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая какобщее, так и различия и делая 

выводы о художественных особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть 

осуществлен следующими способами: историко-хронологическим изучением – 

тематические блоки изучаются на произведениях отдельного исторического периода; 

проблемно-тематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколько 

произведений, принадлежащихразнымисторико-литературным периодам. В таком случае 

сходства и различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи 

могут быть осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных 

произведений. 

Вприложениикпримернойпрограммедаетсярекомендательныйсписоклитературы, 

которыйможетбытьдополненилиадаптировансучетомособенностейрегиона,специфики 

образовательной организации (ее профиля, условий для реализации элективных и 

факультативных курсов, возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими 

образовательнымиорганизациями,учреждениямикультуры,общественнымиорганизациями и 

др.). 

 

Деятельностьнаурокелитературы 

Освоениестратегийчтенияхудожественногопроизведения: чтение 

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель 

(медленноечтениесэлементами комментирования;комплексныйанализхудожественного 

текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 

деятельностиосваиваютсяосновныеприемыиметодыработы схудожественнымтекстом. 

Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы 

(рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке 

выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны неменее 

2 произведений). 
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Анализхудожественноготекста 

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 мирпроизведения.Системаобразовперсонажей. Ключевыемотивы иобразы 

произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методыанализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работасинтерпретациямиисмежнымивидамиискусствиобластямизнания 

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). 

Созданиесобственноготекста 

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), 

научноесообщение,проектипрезентацияпроекта.Критерииоценкиписьменныхработ, 
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посвященныханализусамостоятельнопрочитанныхпроизведений,приведенывразделе 

«Результаты». 

Использованиересурса 

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.). 

 

Учебно-методическоеиматериально-техническоеобеспечение 

1. Заявленная в примерной программе вариативность учебного материала 

обеспечивается средствами общефедерального, региональных, а также общественных 

ресурсов,которыеобслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего 

образовательную деятельность и составляющего список для чтения; обучающегося, 

выполняющего самостоятельную работу: 

– списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, 

мировой классики; 

– аннотированными списками произведений XX– начала XXIв., рекомендуемых для 

включения в рабочую программукак для изучения на уроках, так и для самостоятельного 

чтения; 

– тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения 

конкретных теоретико- и историко-литературных понятий; 

– тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и 

научно-методических работ по теории и истории литературы; 

– подборкойучебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской 

компетенции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и 

потребностям всех участников образовательной деятельности будет библиотечное 

обеспечение: возможность обращаться к самым разным произведениям, историческим 

материалам, иллюстрациям, экранизациям и театральным постановкам. 

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения 

должныбытьнаправленывпервуюочередьнаформированиезнанийоспособах 
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обеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках 

их использования. 

 

 

Базовыйуровень10 класс 

 

Модуль1.Зарождениерусскогореализма. 
РусскаялитературапервойполовиныXIXвека(3часа+1) 

Задачимодуля Актуализировать знания учащихся об основных особенностях 

развития русской литературы на этапе её национального са- 

моопределения, полученные в 9 классе. Подготовить учеников к 

восприятию нового материала по литературе второй половины XIX 

века. 

Раскрыть взаимосвязь между своеобразием исторической судьбы 

России и художественной неповторимостью русской литературы. 

Дополнить и уточнить представление о романтизме и первом этапе 

формирования реализма в русской литературе XIX века. 

Сформировать представление о развитии реализма как ведущего 

литературного направления в русской литературе XIX века. 

Сформироватьпониманиеролирусскойлитературыпервойполовины 

XIX века в развитии мировой литературы. Научить воспринимать 

литературув историко-культурном контексте.Обеспечить усвоение и 

активизациюлитературоведческихпонятийитерминов:«Золотой 

век»русскойлитературы,реализм,художественнаядеталь. 

Содержание Русская литература XIX века на этапе становления реализма как 

литературного направления(1 час.) 

Девятнадцатый век как культурное единство. Художественный метод 

и литературное направление. Три периода развития реализма.Путь 

русской литературы от романтизма - к реализму (на примере 

изученных произведений В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя).Национальное своеобразие русского 

реализма и егоэволюция от первых десятилетий XIX века к 1840-м 

годам и ко второй половине века: от пушкинского универсализма к 

индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от 

образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в 

литературной критике, отстаивающим противоположные 

общественные и эстетические позиции. 

Становление реализма как направления в европейской 

литературе. Обзор творчества наиболее крупных писателей этого 

направления –Стендаль 

(«Красное и чёрное»), Оноре де Бальзак («Гобсек»), Чарльз 

Диккенс («Рождественская песнь в прозе»). 

Теориялитературы:историко-литературныйпроцесс,романтизм 

и реализм как литературные направления, реализм какметод в 

искусстве. 
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Виды 

деятельности 

обучающихся 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. Составление 

тезисного плана. Самостоятельная работа с учебником. Построение 

устного монологического высказывания в жанре отзыва о творчестве 

писателя первой половины XIX века. 

Чтение и анализ, интерпретация лирического текста,самостоятельное 

исследование, выполнение проекта. 

Выполнениеработыпроверочного характера 

Модуль2.ЛитературавторойполовиныXIXвека. Из 

поэзии XIXвека (17 часов +1) 

Задачимодуля Приобщить учащихся к русской классической поэзии XIX века. 

Показать разнообразие поэтических голосов в русской литературе 

XIX века в эпоху расцвета прозы. 

Раскрыть идейное и художественное своеобразие лирики Ф.И. 

Тютчева, ее связь с философскими исканиями русских писателей 

русских писателей первой и второй половины XIX века. Раскрыть 

социальныеи философскиекорниполемикионазначении искусствав 60-

е годы XIXвека и значение этих споров длясудеб русской поэзии. 

Раскрыть художественное своеобразие лирики А.А. Фета,новаторские 

черты творчества поэта. 

Раскрыть важнейшие художественные особенности лирики А.К. 

Толстого. 

Продолжить обучение интерпретации лирического произведения. 

Совершенствовать навыки выразительного чтения и анализа. 

РаскрытьособенностиличностиитворчестваН.А.Некрасова,его 
местакакпоэта,журналистаииздателявистории русской 

литературы. 

Содержание А.К.Толстой(1час) 

Жизнь и творчество. Место А. К. Толстого в литературе 

шестидесятых годов: «двух станов не боец…». Лирика и баллады. 

Теориялитературы:лирическийгерой.Средствахудожественной 

изобразительности ивыразительности влирике. Баллада как 

литературныйжанр.Историзмвлитературе. Стилизация,пародия. 

Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска 

Ф.И. Тютчев.(4 часа) 

СвоеобразиепоэтическойсудьбыТютчева:поэтдлясебя,поэтвне 

литературного процесса. 

Лирика: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам 

неданопредугадать...»,«К.Б.»("Явстретилвас-ивсёбылое..."), 

«Певучесть есть в морских волнах...»,«Эти бедные селенья»,«Есть в 

осени первоначальной...» и др. 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог (на 

примере стихотворений А.Пушкина «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»,1825) и Ф.Тютчева «К.Б» («Я встретил вас – и всё 

былое…»,1870).ЛирикаТютчеваитрадицияXVIIIвека:жанр 

«стихотворного фрагмента» (Ю.Тынянов), ораторская интонация, 

высокий стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. 

Тютчевкакпоэт-философ.Философскаялирика:композиция, 

основныетемыимотивы(человекиприрода,жизньисмерть,деньи 
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 ночь). Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». Образ 

России в поэзии Тютчева. 

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская 

поэзия. Пейзажная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. 

Средства художественной изобразительности и выразительности в 

лирике. 

Связьмеждувидамиискусства.РомансынастихиТютчева:«К.Б.», 

«Япомнювремязолотое»(музыканеизвестныхавторов). 
Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Ф. И. Тютчева. 

Творческаяработа.СтихотворенияФ.И.Тютчева«Silentium!»иВ.А. 

Жуковского«Невыразимое»(сопоставительныйанализ)(возможен 

другой вариант работы). 

А.А.Фет(3часа) 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Судьба поэта: 

Шеншин против Фета. Фет — «поэт без истории» (Цветаева); 

единство его художественного мира. 

Стихотворения:«Я пришёл к тебе с приветом...», «Шёпот, робкое 

дыханье...»,«Ещёмайскаяночь»,«Этоутро,радостьэта...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...»,«Учись у них- у дуба., у берёзы... 

» и др. 

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 

Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и 

любовь — основные ценности фетовского мира. Философские 

тенденции в лирике Фета. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. 

Пейзажная лирика, интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический 

герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и 

литературе. 

Связь между видами искусства. Романсы на стихи Фета: муз. А. Е. 

Варламова («На заре ты её не буди…»), муз. Н. Ширяева («Сияла 

ночь. Луной был полон сад…»), муз. П. И.Чайковского («Мойгений, 

мой ангел…») и др. 

Творческая работа. Анализ стихотворения «Сияла ночь.Луной был 

полон сад...» 

Н.А.Некрасов(8часов) 

Судьбапоэта:«кающийсядворянин»востанерусскихразночинцев. 
«Я поклялся не умереть на чердаке…»: судьба Н.А. 
Некрасова.Особенности поэтики его произведений. 

Стихотворения:«В дороге», «Тройка», «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди..», «Поэт 

иГражданин»,«Вполномразгарестрададеревенская...», 

«Размышленияупарадногоподъезда»,«Влас»,«Пророк» ,«Родина», 

«ПамятиДобролюбова»,«Элегия»(«Пускайнамговоритизменчивая 

мода...»), «О Муза! я y двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые 

люди» идр. 

Народная тема в лирике Некрасова, способность автора выразить 

одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. 

Балладно-ролеваялирикановоготипа:крестьянскиетипы,судьба 

русской женщины, сатирические персонажи.Тема героического 

подвигаиназначения поэзии влирикеНекрасова.Темасудасовестив 
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 поэзииН.А.Некрасова.Любовнаялирикапоэта. 

«Кому на Руси жить хорошо» - книга жизни Некрасова: 

незавершенность текста и проблема композиции. Жанр: поэма- 

эпопея. Роль фольклорных мотивов в художественном мире 

произведения. 

Образ крестьян-правдоискателей, первоначальные представления 

странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счаст- 

ливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, Ермил Гирин, 

Матрёна Тимофеевна, Савелий -«богатырь святорусский», Гриша 

Добросклонов), постепенное рождение в сознании народа образа 

другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова 

над финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных 

сил, нескорое, но неизбежное утверждение народной Правды. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в 

лирике. Жанры лирики (ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма- 

эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. Проблематика. 

Творческая работа. Толстовский и некрасовский эпос: сходства и 

различия. 

Критическиестатьи: 

Дружинин А.В. Стихотворения Н. Некрасова;Панаев И. А. 

Воспоминания; Григорьев А. А. Стихотворения Н. Некрасова. 

Интернет.Обзор:ресурсыИнтернетаотворчествеН.А. Некрасова. 

Длясамостоятельногочтения: 

Ф. И. Тютчев. «Я помню время золотое…» «Природа - сфинкс. И 

тем она верней...», «День и ночь», «Весь день она лежала в 

забытьи...», «Над этой темною толпой…», «Цицерон» и др.; 

А. А. Фет. «Какая ночь, как воздух чист…», «Я долго стоял 

неподвижно…», «Одним толчком согнать ладью живую...", "Я тебе 

ничего не скажу...", "Как беден наш язык! Хочу и не могу..." и др. 

А.К. Толстой.«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, 

случайно...», «Меня, во мраке и в пыли...», «Край ты мой, родимый 

край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но только 

гость случайный...», «Плоды раздумья» 

Н.А. Некрасов. «На Волге»,«Внимая ужасам войны...», «Зелёный 

Шум», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...». 

Задание. Подготовить выразительное чтение наизусть 1-2 

стихотворений из предложенного списка. Обосновать свой выбор. 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Выявляют ведущие мотивы лирики автора, приводят цитаты, 

характеризующие мироощущения поэта или важные для него темы 

творчества. 

Заучивают наизусть и выразительно читают лирические 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.Н. Толстого, Н.А. 

Некрасова, дают характеристику лирического героя. Определяют 

средства художественной выразительности и раскрывают их роль в 

стихотворениях. Выделяют сквозные темы, идеи, мотивы, образы в 

творчестве поэтов, выразительно читают наизусть. 

Выделяют признаки эпопеи в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Описываютиоцениваютобразыгероев, созданныхН.А. Некрасовым. 

Создают сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос. 

Обращаются к тексту произведения для аргументирования для 

иллюстрированиясобственнойпозиции.Выполняютработу 
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 контрольногоуровня. 

Модуль3.Расцветрусскогореализма (35часов+1) 

Задачимодуля Приобщить учащихся к вершинным произведениям русскойклассики. 

Сформировать личностное восприятие отечественной классики. 

Сформировать навыки интерпретации художественного 

произведения.Сформироватьпредставленияохудожественной 

картине мира, созданной в литературном произведении. Обеспечить 

усвоение и активизацию литературоведческих терминов. 

Содержание И.А.Гончаров(8часов) 

Гончаров:междуОбломовымиШтольцем.Гончаровкакхудожник 

«зрительныхвпечатлений». 

Роман «Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и 

сюжет: простота и сложность. 

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман схалатом. 

Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendez- vous: 

надежды и катастрофа. Обломов и Штольц: смысл 

сопоставления.«Сон Обломова» — ключ к характеру героя. 

Теория литературы:роман как литературный жанр, 

реалистический роман, типическое в литературе, искусстве. 

Система образов произведения, сюжет и композиция, характер в 

литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. 

Художественная интерпретация. 

Критические статьи:Писарев Д.И. «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. 

Длясамостоятельногочтения:И.А.Гончаров.Романы 

«Обыкновеннаяистория»,«Обрыв». 

А. Н.Островский(8 часов) 

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой 

человек. 

«Гроза». Пьесы Островского — «тысячелетний памятник России» 

(И.Гончаров).Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал 

калиновского мира. Тихон и Борис: сходство и различия образов. 

Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и 

внутренниепротиворечия.Лейтмотивыдрамы:«воля-неволя», 

«грех», «гроза». Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая 

трагедия. 

Спор о «Грозе» (Н.Добролюбов, Д.Писарев, А.Григорьев, 

П.Мельников-Печерский). Актуальное и вечное в драме Островского. 

Теория литературы:драма как род литературы. Драматические 

жанры: комедия, трагедия, драма. Конфликт в драматическом 

произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, речевая 

характеристика. 

Критические статьи: Добролюбов Н.А.«Луч света в тёмном 

царстве»,ПисаревД.И.«Мотивырусскойдрамы»,А.Григорьев. 
«После"Грозы"Островского». 
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 Связь с другими видами искусства. Экранизация драмы (1934, реж. 

В. М. Петров) и современные сценические постановки «Грозы». 

Интернет. Знакомство с рецензией на одну из театральных 

постановок. Обсуждение интерпретации в чате. Обзор: ресурсы 

Интернета о творчестве А. Н. Островского. 

И.С.Тургенев(10 часов) 
Судьба Тургенева: учитель жизни и рыцарь Прекрасной 

Дамы.Тургенев и жанр «культурно-героического романа» 

(Пумпянский). Эволюция героя: от Рудина к Базарову. 

«Отцы и дети». Базаров: философия и поведение, теория и практика. 

Нигилизм, его истоки и природа. Сюжет: противопоставления и 

конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, Базаров и 

Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты.Отцы и дети: социальный и 

универсальный аспекты конфликта.Базаров на rendez-vous: сила и 

слабость нигилизма. Три испытания: дуэль, любовь, смерть. Смысл 

эпилога: мир без героя. 

Полемикаоромане(М.Антонович,Д.Писарев,Н.Страхов). 
Теориялитературы:романкаклитературныйжанр, литературный 

герой и его прототип, творческая история, проблематика 

литературного произведения, система образов, авторская позиция и 

средства её выражения в эпическом произведении, трагическое в 

искусстве. 

Критическиестатьи: 

М. А. Антонович«Асмодей нашего времени», Д.И. Писарев «Базаров. 

"Отцы и дети", роман И.С. Тургенева"», Н.Н. Страхов «И.С. 

Тургенев."Отцы и дети"» 

Связь с другими видами искусства. Экранизации романа разных лет 

(1959, реж. А.Бергункер, Н.Рашевская; 1983, реж. В. Никифоров; 

2008, реж. А. Смирнова). 

Интернет.Обзор:ресурсыИнтернетаотворчествеИ.С.Тургенева. 

Н.С.Лесков(4часа) 

Н. С. Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие 

общественной позиции. Поиски народного характера: «рассказы о 

праведниках». 

«Очарованныйстранник»:герой-скиталецвпоискахсмыслажизни. 

Изображение русского национального характера в повести. 

Сопоставление портрета Флягина с былинными богатырями. Анализ 

исповеди Флягина. 

Теория литературы:рассказ, очерк, хроникальное повествование. 

Сказовое начало в литературе. 

Связьсдругимивидамиискусства.Фрагментыфильма 

«Очарованный странник» (1990, реж. И. Поплавская). 

Интернет.Обзор:ресурсыИнтернетаотворчествеНЛескова. М. Е. 

Салтыков-Щедрин (3 часа) 
Судьбаписателя:чиновникСалтыковиписательЩедрин. 

«История одного города». Проблема жанра: от очерка — к 

сатирическому роману. Глупов как «город-гротеск» (Д.Николаев) и 

истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре»Гоголя).Основной 

конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские 

«людишки». 
Теориялитературы:пародия,гротеск,фантастикакакприёмыса- 
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 тиры.Антиутопия(первичноепредставление). 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. Е. Салтыкова- 
Щедрина 

Н.Г.Чернышевский (2 часа) «Что делать?». Судьба писателя. 

Общественно-литературная деятельность Чернышевского. 

Творческая история создания романа «Что делать?». Образы старого 

мира, «новых» людей, «особенного человека» в романе. Будущее в 

романе. Влияние романа на русскую литературу, полемика сроманом. 

Теория литературы:утопические картины, антиэстетизм, 

аллегорические и символические детали. 

Длясамостоятельногочтения: 

И.А.Гончаров. Романы«Обыкновеннаяистория»,«Обрыв». 

А.Н. Островский. «Бесприданница»идр. 

И.С.Тургенев.Романы«Рудин»,«Накануне»,Сб. «Стихотворенияв 

прозе». 

Н.С.Лесков.«Тупейныйхудожник»,«ЛедиМакбетМценскогоуезда». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки «Пропала совесть», 
«Рождественская сказка», «Самоотверженный заяц»,«Карась- 

идеалист»,«Премудрый пискарь», «Христова ночь» и др. 

Задание.Дайтеобоснованныйответнавопрос:«Чемобъяснить 

жанровыепредпочтенияавторовпроизведений,предложенныхдля 

самостоятельногочтения?» 

Виды 

деятельности 

Создают доклады и сообщения. Сжато воспроизводят сюжет 

произведения,передают содержание отдельных ключевых эпизодов, 

сопоставляют фрагментов изучаемого произведения, дают 

характеристику героев романа, определяютместо образа героя в 

общей системе образов. Определяют ведущие проблемы и сущность 

конфликта произведения. 

Выявляют авторскую позицию на основе содержания произведения, 

создают словесный портрета героя с использованием цитат. 

Формулируют и аргументированно защищают свою точку зрения по 

определенной нравственной или мировоззренческой проблеме. 

Участвуютвдискуссии.Сопоставляютразличныесуждения 

литературныхкритиковопроизведении сиспользованиемфрагментов 

литературно- критических статей. 

Модуль4.Эпоха великихроманов(33 часа) 

Задачимодуля Сформировать представление о художественной картине мира, 

созданной в литературном произведении, нравственно-этической 

проблематике литературы XIX века, её художественных и 

философских достижениях. Обеспечить усвоение и активизацию 

литературоведческих терминов и понятий: роман-эпопея, 

почвенничество,полифоническийроман;понятиеобэкзистенции 
(повторение),понятиеобэкзистенциальном романе. 

Содержание Ф. М.Достоевский(12часов) 

Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». Достоевский — 

создатель новой жанровой разновидности идеологического 

(философского, полифонического) романа. 
Роман«Преступлениеинаказание».Творческиеистоки 
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 произведения, жанровое своеобразие «идеологического» романа. 

Преступление Раскольникова как плод "теоретически раздражённого 

сердца"(Ф.М. Достоевский). Антигуманный и богоборческий смысл 

теории Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с 

трагедиями петербургских трущоб. Идея и натура Раскольникова: 

глубина психологического анализа душевных терзаний героя. 

Духовный путь Раскольникова. Феномен двойников: Свидригайлов, 

Лужин, Миколка, Порфирий Петрович. Герои романа - проекция 

души Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её христианской 

веры в нравственном возрождении главного героя. «Преступление и 

наказание» в русской критике. 

Теория литературы. Почвенничество. Понятие о полифоническом 

романе. 

Связьсдругимивидамиискусства.Экранизацияромана 
«Преступление и наказание» (1969, реж. Л. А. Кулиджанов). 

Интернет.СоставлениекаталогалитературныхсайтовороманеФ. 

М.Достоевского «Преступление и наказание».Ресурсы Интернета о 

творчестве Ф. М. Достоевского 

Л.Н.Толстой.(21 час) 

СудьбаТолстого:вечный странник. 

Диалектикатрёхэпохразвитиячеловекававтобиографической трилогии 

Л.Толстого. От диалектики души – к диалектике характера. 

«Севастопольскиерассказы».Историясоздания.Правда  как 

главный герой произведения. Истинные и ложные герои. 

«Севастопольские рассказы» как вступлениек«Войне и миру». 

Роман-эпопея«Войнаимир».Творческаяисторияромана,логика 

измененияавторскогозамысла.Жанроваяприродаромана-эпопеи. 

«Гомеровское» у Толстого (широта охвата жизни, развернутые 

сравнения, постоянные определения и т.д.).Композиция «Войны и 

мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, 

связанных в единое художественное полотно глубокой «мыслью 

народной». Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и 

дети», «Преступление и наказание», «Война и мир». 

«Война и мир» как «война и семья». Семейный генотип в романе: 

Ростовы, Болконские, Курагины. Эволюция главных героев: Андрей 

Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая душа), Наташа 

Ростова(живаяжизнь).Главныеивторостепенныегерои: 

«диалектика души» и «диалектика поведения». Способы 

характеристикиперсонажей:рольпейзажа,портрета,художественной 

детали, внутреннего монолога. Сны героев и их художественная 

функция. Сны у Толстого и Достоевского. 

Война и мир как два универсальных состояния общей жизни людей. 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в 

эпопее. Тушин и Тимохин, Тихон Щербатый, Платон Каратаев. Роль 

батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино.Толстовская 

философия истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. «Война и мир» как «русская 

“Илиада”». 

Теориялитературы:повесть,рассказ,роман-эпопея,исторический 

роман. Народность в литературе. Нравственно-философская 

проблематика.Образгероя,характервлитературе.Система 
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 персонажей.Действиевэпическомпроизведении,сюжет,эпизод. 

Психологизм в литературе, «диалектика души». 

Связьсдругимивидамиискусства.Экранизацияромана«Войнаи мир» 

(1966—1967, реж. С. Ф. Бондарчук). 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Л. Н. Толстого. 

Критическиестатьи:Н.Г.Чернышевский«Детство»,«Отрочество» 

Для самостоятельного чтения: 

Ф.М.Достоевский. Романы «Идиот», «Братья Карамазовы», 

«Подросток», «Бесы»(по выбору). 

Л. Н.Толстой.Роман «АннаКаренина» 

Г.Н.Владимов.«Генерали его армия». 

Задание. Написать небольшой отзыв на прочитанные произведения, 

предложенные для самостоятельного чтения. 

Виды 

деятельности 

Читаютсамостоятельно,интерпретируют,дискутируют,проводят 

самостоятельное исследование, выполняют проект. 
Создаюттекстпроблемного сочинения 

Модуль5.Драматургическиепоискивлитературенарубеже веков 
СвоеобразиереализмаА.П.Чехова(9 часов) 

Задачимодуля Сформировать понимание особого места и значения литературы в 

ряду других искусств (театр, кино). 

Сформировать представление о символическом языке литературы. 

Познакомить учащихся с главными особенностями художественного 

мира А.П. Чехова. Раскрыть мастерство писателя в изображении всех 

видов омертвляющей пошлости,непримиримое отношение Чехова к 

проявлениямдуховногорабства.Обеспечитьусвоениеиактивизацию 

литературоведческих терминов: символ, "подводное течение", 

подтекст, диалог, особенности сценического действия 

Содержание А.П.Чехов(9часов) 

Личность писателя. Особенности художественного мироощущения 

Чехова.Рассказ как русская, чеховская форма: бесфабульность, 

психологизм, деталь. Борьба живого и мертвого в рассказах А.П. 

Чехова(«Тоска»,«Спатьхочется»,«Студент»,«Дамассобачкой»), 

утверждение высокой природы духовных борений человека. 

«Маленькая трилогия»,«Ионыч»как этапы художественного 

исследования основ современного общества. 

«Вишневый сад».Черты "новой драмы"в пьесе:новый тип конфликта, 

сюжета и диалога.Старое и новое в драме (традиции и новаторство). 

Смысл подзаголовка. Два сюжета комедии: внешний - история о 

смене владельцев вишневого сада, внутренний -человек в потоке 

времени. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; 

принцип двойников — деловые люди и недотепы, слуги и господа. 

Своеобразие авторского взгляда на героев. Разлад желаний и 

стремлений персонажей с реальностью как основа драматического 

конфликта.Темы любви и "футлярной жизни" в комедии. 

Пространственно-временные образы: роль природы в развитии 

действия. Главные символы: сад, лопнувшая струна. 

Образ «сада» в ХХ веке. Гибель прекрасного как особенность новой 
эпохи. 

Теория литературы:рассказ, тема, сюжет, идея. Комедия. Кон- 

фликтиегореализациявсюжетепьесы.Системаперсонажей. 
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 Речеваяорганизацияпроизведения.Лиризм.Символическиеобразы. 

Связьсдругимивидамиискусства.Экранизациичеховскихпьес: 

«Вишнёвый сад», фильм-спектакль (1976, пост. Хейфица Е. Л.), 

современныетеатральныепостановки(1998,пост.Г.Б.Волчек, 

«Современник»и др.). 

Интернет. Размещение в электронной библиотеке любимыхрассказов 

А. П. Чехова с аннотацией. Написание рецензии на современную 

постановкупьесы Чехова (на любой театральный сайт). Обзор: 

ресурсы Интернета о творчестве А. П. Чехова. 

Длясамостоятельногочтения: 

А.Чехов.«Палата№6»,«Домсмезонином»,«Попрыгунья»,пьесы 

«Чайка», «Три сестры». 

Задание.Обоснуйтесвойответнавопрос:«Каковарольдеталив 

художественной мире А.П. Чехова(на примере произведения, 

предложенного для самостоятельного чтения)? » 

Виды 

деятельности 

Делают доклад, устное сообщение. Выразительно читают, 

инсценируют,участвуют в дискуссии, делают интерпретацию 

художественногопроизведения,рецензииили критическийотзыв о 

творчестве А.П. Чехова. 
Выполнениеработыконтрольного характера. 

Модуль6.ЗарубежнаядраматургиярубежаXIX-XXвека(3 часа) 

Задачимодуля Расширить читательскую эрудицию. Приобщить к вершинным 

произведениям зарубежной литературы. учить сопоставлять 

произведения русской и зарубежной литературы: темы, идеи,образы. 

Содержание Творчество зарубежных авторов, ярко воплотивших в своих 

произведениях новые явления в литературе конца XIX - начала 

XX века. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его 

драматургии, пьеса «Кукольный дом» («Нора»). 

ДжорджБернардШоу.Обзортворчестваписателя.пьеса 
«Пигмалион», в которой древний миф об ожившей статуе получает 

парадоксальное истолкование и становится ироническим вызовом 

современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный 

мир драматического произведения. 

Интернет.Обзор:ресурсыИнтернетаотворчествеГ.Ибсена,Б Шоу. 

Длясамостоятельногочтения: 

Б.Шоу.«Дом,гдеразбиваютсясердца». Г.Ибсен. 

«Пер Гюнт». 

ГидеМопассан.Лунныйсвет»,«ТётушкаСоваж»,«Мадемуазель 

Фифи», «Ожерелье» и др. 
Задание. Отзывободномизпрочитанныхпроизведений. 

Виды 

деятельности 

Самостоятельно читают, выразительно читают, дискутируют по теме, 

выполняют проект, задание контрольного характера 

Модуль7.Заключение. Итоговаяконтрольнаяработа(3часа) 

Задачимодуля Повторить иобобщить изученный материал по русской литературе за 

курс 10 класса. 
Подготовитьучащихсякитоговойконтрольнойработе. 

Содержание НравственныеурокирусскойлитературыXIXвека.Основныетемыи 
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 проблемы русской литературы второй половины XlX века. 

Многообразие индивидуально-авторских стилей в рамках 

реалистического направления в литературе XIXвека. 

Виды 

деятельности 

Рассуждают о нравственных ценностях, воплощенных в 

произведениях русских писателей XIX века. 

Аргументируют собственную позицию, опираясь на историко- 
культурные и литературные факты. 

Выполняютработуконтрольного характера 

11 класс 

 

Модуль8.Судьбыреализманарубежеэпох(15чаcов) 

Задачимодуля Сформировать представление о художественной картине мира, 

созданной в литературном произведении, нравственно-этической 

проблематике литературы начало XX века, её художественных и 

философскихдостижениях.Обеспечитьусвоениеиактивизацию 

литературоведческих терминов и понятий: рассказ, повесть,авторская 

позиция в драме. 

Содержание Общая характеристика литературыXX века. Литература ХХ века: 

летопись эпохи. Особенности литературного процесса рубежа веков(1 

час) 

М.Горький(5 часов) 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного).Ранний 

Горький:впоисках«гордогочеловека».Рассказы«МакарЧудра», 

«СтарухаИзергиль»,«Челкаш». 

«Надне»каксоциально-психологическаядрама.Смыслназвания. 
«На дне» как философская притча. Спор о назначениио человека в 

пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое столкновение: правафакта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Обречённость людей, выпавших из времени и общества. 

Новаторство Горького-драматурга. 

Теория литературы. Способы выражения авторской позиции в 
драме. 

Критическиестатьи.М.Горький.«О пьесах» 
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», героях и 

постановках. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. Горького. 

И.А.Бунин(4часа) 

Бездомный певец русской Атлантиды: изгнанник или хранитель? 

Лирический мир И. А. Бунина: поэзия или проза? Символизм 

бунинской прозы. 

Сатирическая притча «Господин из Сан-Франциско»: абсурдность 

жизни или нелепость смерти?Природа и цивилизация в произведении. 

Метафизика любви и смерти, вечное и "вещное" в рассказах И.А. 

Бунина«Солнечныйудар»,«Грамматикалюбви»,«Тёмныеаллеи», 

«Чистыйпонедельник»(аналитическое чтение). 
Теориялитературы.Образы-символы,метафизика. 
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 Связь с другими видами искусства.Экранизация рассказов 

Бунина:«Мещерские » (реж.Б. Яшин, 1995) 

Интернет.Создание презентации «Современные исследователи о 

творчестве Бунина». Обзор: ресурсы Интернета о творчестве И. А. 

Бунина. 

А.И.Куприн (3часа) 

А. Куприн - наследник чеховской традиции. «Гранатовый браслет»– 

высокая трагедия в мире обыденной жизни. Любовь как талант. 

Смысл названия рассказа. 

Связь с другими видами искусства. Экранизация произведений А.И. 
Куприна:«Гранатовыйбраслет»(худ.фильмреж.А.Роом,1964), 

«Поединок»(реж.В.Петров,1957),«Олеся»(реж.Б.Ивченко, 1971). 

Интернет.Обзор:ресурсыИнтернетаотворчествеА.И.Куприна. 

Л.Н.Андреев(1час) 

Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве писателя.«Иуда 

Искариот» – парадоксальность решения вечной темы. 

Теория литературы. Экзистенциальная проблематика, 

экспрессионизм 

Связь с другими видами искусства. Экранизация произведений Л.Н. 

Андреева: «Иуда» (реж. А. Богатырёв, 2013), «Бездна»(реж.А. 

Косков, 2009). 

Интернет.Обзор:ресурсыИнтернетаотворчествеЛ.Н. Андреева. 

Длясамостоятельногочтения: 

А.М. Горький. «Несвоевременные мысли», «Карамора», 

«Мать».И.А.Бунин.Стихотворения:«Аленушка»,«Вечер»,«Дурман»,«

И цветы,ишмели,итрава,иколосья…»,«Узверяестьгнездо,уптицы 

есть нора…»; «Легкое дыхание», «Иоанн Рыдалец ». 

Л.Н.Андреев.«Большойшлем»,«Красныйсмех»,«Рассказосеми 

повешенных»,«Жизнь Василия Фивейского», «Петька на даче ». 

А.И.Куприн.«Олеся»,«Поединок», «Суламифь». 

Б.Н.Зайцев.«Голубаязвезда»,«МояжизньиДиана»,«Волки». 

И.С. Шмелев.«Лето Господне». 

Задание.Каковыособенностилитературногопроцессарубежа 

веков? Обоснуйте свой ответ примерами из произведений, 

рекомендованных для самостоятельного чтения. 

Виды 

деятельности 

Читать, интерпретировать произведение, выполнять 

проект.Выполнять письменную работу контрольного характера. 

Модуль9.Зарубежнаяпоэзия.Поэтическиепоискивзападноевропейской литературе 
(2часа) 

Задачимодуля Обогатить читательский опыт, повысить читательскуюквалификацию 

учащихся.Познакомить с поэтическими поисками в зарубежной 

литературе. Учить сопоставлять произведения русской и зарубежной 

поэзии: темы, идеи, образы, художественные средства. 

Обеспечитьусвоениеиактивизациюлитературоведческоготермина 

декаданс. 

Содержание Ш.Бодлер «Цветызла».Истокидекаданса.Эстетизацияпорока. 

Р.-М.Рильке«СонетыкОрфею».Темытворчестваилюбви. 

Христианская образность и античная пластика образов. 

Теориялитературы.Модернизм, декаданс. 
Интернет.Обзор:ресурсыИнтернетаотворчествеШ.БодлераиЭ.- 
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 М.Рильке 

Виды 

деятельности 

Выразительночитать,интерпретироватьлирическиепроизведения. 

Контрольная работа. Письменный анализ стихотворения Ш. 

Бодлера(Р.-М. Рильке) 

Модуль10.Серебряныйвек: лики модернизма(1890-1910-е).Персоналии(22 часа) 

Задачимодуля Познакомить и приобщить к русской культуре Серебряного века, 

научить воспринимать её в историко-культурном контексте. Учить 

чувствовать глубину и необычность художественных образов в 

творчестве поэтов Серебряного века. 

Обеспечить усвоение и активизацию литературоведческих терминов: 

Серебряныйвек,модернизм,символизм,звукопись,анафора,рефрен, 
акмеизм,реминисценция. 

Содержание Общая характеристикаиосновныепредставителиэпохи(1час) 

Серебряный веквузком иширокомсмыслеслова. 
Декаданс – модернизм – авангард. Символизм - акмеизм - футуризм- 

имажинизмкак литературные направления. 

В.Я.Брюсов– основоположник символизма.К.Бальмонт. Своеобразие 

художественного мира поэта (1 час) 

А.А.Блок(5часов) 

Судьба: жизнь, сочиненная поэтом. Путь: трилогия «вочеловечения» 

(эволюция лирики от первого к третьему тому). Любовь: от 

Прекрасной Дамы – к Незнакомке. Цикл «Стихи о Прекрасной 

Даме»:символывсистемесредстввыразительности.Тема 

«страшного мира» в поэзии А.А.Блока.Образ Родины: история и 

современность. Лирический герой и персонажи-маски. 

(«Незнакомка»,«Ночь,улица,фонарь,аптека...»,«Вресторане»). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, у 

лица, фонарь, аптека...», «О, я хочу безумно жить...», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «Россия», «На железной дороге», «В ресторане» и др.). 

«Двенадцать». Фабула, сюжет и композиция поэмы. «Музыка 

революции»и«голосаулицы»впоэме.Проблемафинала 

«Двенадцати»: образ Христа и его интерпретации.Образы 

двенадцати, Христа. Евангельские мотивы. Символика образов. 

Особенности языка и стиля поэмы. 

Теория литературы. Прекрасная Дама,Душа мира, София, вечная 

женственность. 

Интернет.Обзор:ресурсыИнтернетаотворчествеБлока. 
Акмеизм как национальная форма неоромантизма. 

Западноевропейскиеиотечественныеистокиакмеизма.Н.С.Гумилёв. 

Слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики Н.С. Гумилёва. 

Трагическая судьба поэта после революции. Романтический герой 

лирики.Героичностьижизнеутверждающийпафоспоэзии.«Жираф», 

«Волшебнаяскрипка»(2 часа) 

А.А.Ахматова (3часа) 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Сжала руки 

под тёмной вуалью…», «Смятение», «Песня последней встречи», «Я 

научилась просто, мудро жить…», «Мне ни к чему одические 

рати…»,«Нестемия,ктобросилземлю…»,«Приморскийсонет», 

«Роднаяземля»,«Мнеголосбыл…»(другие—повыборуучителя). 
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 Новеллистичность и психологизм ранней лирики Ахматовой. Тема 

неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А. А. Ахматова). Роль 

предметной детали в лирике Ахматовой. Её многозначность. Тема 

Родины. Пушкинские традиции. 

«Я была тогда с моим народом»: поэма ««Реквием». …впрошедшем 

грядущее зреет»: Россия и творчество в поэтическом сознании А. 

Ахматовой: «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мне 

голосбыл.Онзвалутешно...»,«Мненикчемуодическиерати...», 

«Роднаяземля», «Реквием», «Северные элегии». 

Связь с другими видами искусства. Балет Б. Я. Эйфмана по 

мотивам поэмы 

А. А. Ахматовой «Реквием» (музыка В.-А. Моцарта и Д. Д. 

Шостаковича). А. А. Ахматова в изобразительном искусстве — 

портреты поэта. 

Интернет.Библиографиястатей«ВоспоминаниясовременниковобА. А. 

Ахматовой». Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. А. 

Ахматовой. 

Футуризм как литературное направление. Поиски новых поэтических 

форм в лирике И. Северянина (1 час) 

В.В.Маяковский(4часа) 

«Я – поэт. Этим и интересен»: личность и судьба Маяковского. 

Лирика Маяковского 1912 – 1917 годов: «революционный 

поэт».«Громада-любовь» и «громада-ненависть»: поэма «Облако в 

штанах». Лирика Маяковского 1917–1930 годов: «поэт Революции». 

Поэтипоэзия:трагедияпоэта:«Авымоглибы?»,«Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно…», «Вам!», «Прозаседавшиеся», 

«Разговорсфининспекторомопоэзии»,«Лиличка!Вместописьма», 

«ПисьмотоварищуКостровуизПарижаосущностилюбви», 

«ПисьмоТатьянеЯковлевой»,«Вовесьголос». 

Теория литературы. Футуризм. Понятие о реминисценции. 

Интернет.Библиография статей о В.В. Маяковском. Обзор: ресурсы 

Интернета о творчестве В.В. Маяковского. 

С.А.Есенин(3часа) 

Жизнь и творчество.Мифологическая и фольклорная основа 

поэзии.Тема Родины и природы в лирике С.А. Есенина. Образ 

Голубой Руси. Библейские образы, мотив странничества. «Гой ты, 

Русь, моя родная!..», «Спит ковыль. Равнина дорогая…» и др. 

Природа и человек в лирике С.Есенина. «Береза», «Клен ты мой 

опавший…», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Синий туман, 

снеговоераздолье…»идр.МотивыпозднейлирикиС.Есенина. 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Гори звезда моя, не падай…», «Я 

покинул родимый дом…», «Письмо матери». 

Теориялитературы.Имажинизм. 

Связь с другими видами искусства. Интерпретация образа Есенина 

в кино и театре. 

Интернет.Обзор:ресурсыИнтернетаотворчествеС. А.Есенина. 

Длясамостоятельногочтения: 

А.А. Блок.«Интеллигенцияи революция», «Девушка пела вцерковном 

хоре…»,«Когда Вы стоите на моем пути…», цикл «На поле 

Куликовом»,«Незнакомка»,«О,весна,безконцаибезкраю…»,«О 

доблестях,оподвигах,ославе…»,«Онапришласмороза…»; 
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 «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…»,«Рожденные в года 

глухие…»,«Русьмоя,жизньмоя,вместельнаммаяться…», 

«ПушкинскомуДому»,«Скифы»,поэма«Соловьиныйсад» 
В.В. Маяковский. «Левый марш», «Нате!», «Необычайное 

приключение,бывшеесВладимиромМаяковскимлетомнадаче», 

«Лиличка!»,«СергеюЕсенину»,«ПисьмоТатьянеЯковлевой», 

«Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «Хорошее отношение к 

лошадям»,манифест футуристов «Пощёчина общественному вкусу» 

(1912). 

Н.С. Гумилев. («Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», 

«Заблудившийсятрамвай» 

А.А.Ахматова. «Вечером»,«Всерасхищено,предано,продано…», 
«Когда в тоске самоубийства…», «Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…»), «Сероглазый король», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…». 

В.Я. Брюсов.«Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то 

позорноевмощиприроды...»,«Неколебимойистине...»,«Каменщик», 

«Роднойязык»,«Юномупоэту»,«Я»,«Творчество», «Город». 
К.Д. Бальмонт. «Безглагольность», «Будем как солнце, Забудем о 

том...»«Камыши», «Слова-хамелеоны», «Челн томленья», «Я мечтою 

ловил уходящие тени…», «Я–изысканностьрусской 

медлительнойречи...». 

В.В.Хлебников.«Бобэобипелисьгубы…»,«Заклятиесмехом», 

«Когдаумираюткони–дышат…»,«Кузнечик»,«Мнемалонадо», 

«Мы желаем звездам тыкать…», «Сегодня снова я пойду…», «Там, 

где жили свиристели…», «Усадьба ночью, чингисхань…». 

С.А. Есенин.«Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Нивы 

сжаты, рощи голы…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Русь советская», «Я обманывать себя не 

стану…».Романвстихах«АннаСнегина».Поэмы:«Сорокоуст», 

«Черныйчеловек». 

Задание. Составить опорную схему (таблицу)«Основные признаки 

модернистской поэзии начала ХХ века». Подберите цитаты. 

Виды 

деятельности 

Выразительно читать, учить наизусть, интерпретировать поэтическое 

произведение, проводить самостоятельное исследование, выполнять 

проект,участвоватьвдискуссииопрочитанном.Выполнятьзадания 
контрольногохарактера 

Модуль11.ЛитератураореволюциииГражданскойвойне(10+1часов) 

Задачимодуля Сформироватьпониманиеролилитературывпериодсоциально- 

историческихкатаклизмов.Охарактеризоватькультурнуюситуацию: 

формирование двух литературных процессов внутри единойрусской 

литературы; многообразие творческих поисков. 

Содержание М.А.Шолохов(6часов). 

«В годину смуты и разврата»: от «Донских рассказов» к «Тихому 

Дону». 

«Войнаимир»надонскойземле:«ТихийДон»какисторический 
роман-эпопея и как семейная сага. «Любовь казака»: «Тихий Дон»как 

роман о любви. «Поправляющий грех горше 

поправляемого»(В.В.Розанов):«ТихийДон»какроманореволюциииГра

жданской 
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войне.«ОдиссеяказачьегоГамлета»(И.Н.Сухих):«ТихийДон»как 

 романотрагическойсудьбечеловека. 

Теория литературы. Роман-эпопея (повторение с обобщением). 

Связьсдругимивидамиискусства.Фрагментыфильма«ТихийДон» 

(1957— 1958, реж.С. А. Герасимов). 

Интернет.Дискуссияоромане«ТихийДон»вИнтернете.Обзор: ресурсы 

Интернета о творчестве М. А. Шолохова. 

Б.Л.Пастернак(4часа) 

Поэтивремя:личностьисудьбаБ.Л.Пастернака.Стихотворения«На 

раннихпоездах»,«Ночь»,«Февраль.Достатьчернилиплакать!..», 

«Про эти стихи», «Единственные дни», «Гамлет», «Быть 

знаменитым некрасиво...», «Во всём мне хочется дойти до самой 

сути...», «Зимняя ночь», «Определение поэзии». Основные темы и 

мотивы лирики.Темы значимости художника, творчества, природы, 

времени и вечности в его поэзии. Христианские мотивы в стихах из 

романа «Доктор Живаго». 

Роман «Доктор Живаго»(обзор). Сюжет и композиция романа. 

Человек, история и природа в произведении. Автобиографичность 

образа главного героя. Образы-символы. сквозные мотивы в романе. 

Женские образы в произведении. 

Связь с другими видами искусства. Романсы на стихи Пастернака 

(муз. Г. В. Свиридова, М. Л. Таривердиева, Ю. А. Фалика, С. Я. 

Никитина, В. А. Успенского и др.). 

Длясамостоятельногочтения: 

М.А.Шолохов.«Донские рассказы». 

М.А.Булгаков.«Роковыеяйца»,«Собачьесердце». 

А.А. Фадеев.«Разгром». 

И.Э.Бабель.Рассказы изцикла «Конармия». 

М.М.Зощенко«Обезьянийязык»,«Монтер»,«Историяболезни», 
«Качество продукции». «Баня», «Жертва революции», «Нервные 

люди», «Аристократка», «Прелести культуры», «Тормоз 

Вестингауза», «Диктофон». 

В.В.Набоков.«Благость». 

Н.А.Островский.«Какзакаляласьсталь». 

Задание.Написатьрецензиюнапрочитанноепроизведение. 

Виды 

деятельности 

Выразительно читать, интерпретировать прочитанное, учить 
наизусть.Выполнятьработы аналитического характера 

Модуль12.Литературныйпроцесс 20—40-хгодовXX века.(15+1час) 
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Задачимодуля Сформировать представление о поисках в русской 

постреволюционной культуре и выработке нового литературного 

языка.Показать идеологическую и организационную борьбу внутри 

советской литературы, создание теории социалистического реализмаи 

образование Союза советских писателей. Формирование 

социалистического реализма как направленияв советской литературе 

и как эстетической теории. Обеспечить усвоение и активизацию 

литературоведческихтерминов:реализмисоциалистический 
реализм,неореализм;антиутопия(повторение) 

Содержание Е.И.Замятин (2час.) 

«Воздух эпохи»: рассказ Е.И. Замятина«Дракон». «О дивный новый 

мир»:роман-антиутопия.«Мы»—роман-предупреждение.Всеобщее 
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 счастье и трагедия отдельного человека в «прозрачном» обществе. 

Благодетель — воплощение тоталитарной всепроникающей власти. 

Библейский подтекст романа. 

Теориялитературы.Роман-антиутопия. 

Интернет.Обзор:ресурсыИнтернетаотворчествеЕ.И.Замятина. 

М.А.Булгаков(7часов) 

Судьба художника: противостояние эпохе. Булгаков и советская 

литература. Творческий путь: от «Грядущихперспектив»к «романуо 

дьяволе». Жанровая и композиционная структура «Мастера и 

Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман мастера, московская 

дьяволиада, роман о мастере). Роман мастера: проблема добра, 

предательства, трусости, верности. Евангелие от Михаила и 

канонические Евангелия. Булгаковская Москва: конкретное и 

условное. Воланд как провокатор и чудесный помощник. 

Направленность сатиры. Система образов романа, смысл эпиграфа. 

Вечное и временное в романе как основа проблематики романа. 

Связь с другими видами искусства. Экранизации и театральные 

постановки романа (1994, реж. Ю. В. Кара; 2005, многосерийный 

фильм, реж. В. В. Бортко; спектакль Московского театра на Таганке, 

1977, пост. Ю. П. Любимова). 

Интернет. Создание веб-страницы, посвящённой творчеству 

Булгакова. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. А. Булгакова. 

А.П.Платонов(2часа). 

Человек и мир, в котором он живет («Сокровенный 

человек»,«Железная старуха», «В прекрасном и яростном мире»). 

Обзор содержания и проблематики повести «Котлован». 

Теориялитературы.Реализминеореализм. 

Интернет.Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А.П. 

Платонова.. 

О.Э.Мандельштам(2 часа) 

«Я не хочу моей судьбы»: поэт и судьба. «Я получил блаженное 

наследство»: поэт и вечность. «Мне на плечи бросается век- 

волкодав»:поэтивремя.«NotreDame»,«Петербургскиестрофы», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Золотистого меда струя из 

бутылки текла…», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в мой 

город…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Стихи о неизвестном солдате». 

Теория литературы. Стиль «сдвинутостей», поэтика пропущенных 
звеньев, синтетическая поэтика. 

Интернет.Библиография статей «Воспоминания современников о 

Мандельштаме». Обзор: ресурсы Интернета о творчестве поэта. 

М.И.Цветаева(2часа) 

«С этой безмерностью в мире мер»: быт и бытие Марины Цветаевой. 

ЛирическаягероиняМ.Цветаевой.ПоэтикаМ.Цветаевой.Цветаеваи 

Рильке: поэтический диалог. «Есть времена – железные – для всех»: 

времяненависти.Поздняяцветаевская лирика.Анализстихотворений: 

«Моим стихам, написанным так рано...», «Бессонница» («Вот опять 

окно...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», Стихи к 

Блоку» («Имя твое — птица в руке...») , «Рас — стояние: версты, 

мили...»), «Тоска по родине! Давно...» 

Теориялитературы.Дольник. 
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 Связь с другими видами искусства. Романсы на стихи Цветаевой. 

Интернет.Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. И. 

Цветаевой. 

Длясамостоятельногочтения: 

А.П.Платонов.«Фро»,«УсомнившийсяМакар»,«РекаПотудань», 

«Мусорныйветер», «Возвращение». 

О.Э. Мандельштам. «Сумерки свободы», «Лишив меня морей, разбега 

и разлета…», «Нет, никогда ничей я не был современник…». 

И.Ильф,Е.Петров.Романы«12стульев»,«Золотойтеленок». 

Н.Р.Эрдман.Пьеса«Самоубийца». 

Задание.Подготовитьпрезентациюоб одномизпроизведений, 

предложенных для самостоятельного чтения. 

Виды 

деятельности 

Самостоятельно читать, интерпретировать произведение, участвовать 

в дискуссии о произведении. 

Модуль 13.Советский век наразныхэтажах(1940—1980-е).Тема войны в литературе 

(6+1 часов) 

Задачимодуля Сформировать представление о новой роли литературы во времена 

глобальных войн и катаклизмов: формирование чувства патриотизма 

игуманизмачерезприобщениеклитературеовойне.Усвоениеи 

активизациялитературоведческихпонятий: «лейтенантская». 

Содержание Литература и война; музы и пушки:М. Исаковский «Русской 

женщине»; К. М. Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины…», «Родина»; А.В.Прокофьев «Товарищ, ты видел…»; 

А.Т.Твардовский «Баллада отоварище»; А.А. Сурков «Землянка»; 

М.В. Исаковский «Огонёк»; В.Г.Агатов «Тёмная ночь», А. А. 

Ахматова «Мужество». (1 час.) 

А.Т.Твардовский(2часа). 

Очерк жизнии творчества поэта (собобщением изученного). «Втот 

день, когда закончилась война...», «Под вражьим тяжкимколесом», 

«Две строчки», «Земляку», «Я знаю: никакой моей вины...», «Я 

убит подо Ржевом».Война в лирике Твардовского. Тема памяти и 

совести, поэта и поэзии и её решение Твардовским: ирония и 

самоирония автора. 

Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. 

Смысл названия и подзаголовка. Собирательный образ русского 

солдата, фольклорные черты в образе Тёркина, символика имени. 

Литература о Великой Отечественной войне (чтение и обсуждение 

1—2 произведений по выбору учителя) (1 час); 

В.Л. Кондратьев «Сашка».Нравственная проблематика повести. 

Автор и его герой. (1 час) 

В. П. Некрасов«В окопах Сталинграда»; А. А. Фадеев «Молодая 

гвардия»; В. О. Богомолов«Момент истины».В обзоре (1 час) 

В. С. Гроссман«Жизнь и судьба»; Г. Н. Владимов«Генерал и его 
армия»;В. П. Астафьев«Весёлый солдат». 

Связь с другими видами искусства. Экранизации: «Они сражалисьза 

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)поповестиК.Д.Воробьёва 

«УбитыподМосквой»;«Азориздесьтихие...»(1972,реж.С.И. 
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 Ростоцкий) по одноимённой повести Б. Л. Васильева. 

Документальный фильм-предостережение «Обыкновенный фашизм» 

(1965, реж. М. И. Ромм). 

Длясамостоятельногочтения: 

Е. М. Ржевская. «Ворошёныйжар». 

М.Д.Симашко.«Гу-га». 

К. П.Колесов. «Самоходканомер120». 

Г. Я.Бакланов. «Итогдаприходят мародёры». 

Г.Н.Владимов.«ВерныйРуслан». 

В.В. Быков.«Знакбеды», «Обелиск»,«Сотников». 

Б.Л.Васильев.«Азориздесьтихие»,«Вспискахнезначился», 

«Завтра былавойна»идр. 

Задание.Участие в беседе-дискуссии «Человек на 

войне»Подтвердитесвоемнение примерамиизпроизведенийдля 

самостоятельного чтения. 

Виды 

деятельности 

Читать,учитьнаизусть,участвоватьвдискуссии,втомчислев 

сетевой,проводитьсамостоятельноеисследование,писатьсочинение 
попрочитаннымпроизведениям. 

Модуль14.Литератураэпохи«оттепели»(4+1час) 

Задачимодуля Литературныйпроцессконца50-х—начала60-хгодовXXвека. 

Приобщитьучащихсякоткрытиямотечественнойлитературыэпохи 

«оттепели».Показатьрольлитературывосвобожденииотдогм 
тоталитаризма. 

Содержание «Лагерная»литература 

А.И. Солженицын(2часа) 

«Писатель, которого сердце… переболело всеми болямиобщества…»: 

биография и творчество А.И. Солженицына. «Щ-854 (Один день 

одного зэка»): рассказ «Один день Ивана Денисовича». Особенный 

герой: Иван Денисович или «Щ-854»? Образ Ивана Денисовича в 

художественном мире рассказа (повести). 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. И. 

Солженицына. 

В.Т. Шаламов(1час.) 

Очеркжизнии творчества. 
«Колымские рассказы»: «На представку», «Серафим», «Красный 

крест», «Тифозный карантин», «Последний бой майораПугачева»(1—

2 по выбору учителя). 

Особенности «лагерной» литературы. Натуралистичность описаний. 

Образы зеков. Испытание человеческих характеров. 

Интернет. Обзор:ресурсыИнтернетаотворчествеВ.Т.Шаламова. 

Молодёжнаяпроза(1 час.) 

В обзоре: В. П. Аксёнов, В. Н. Войнович. Появление нового героя, 

ищущего новые жизненные ориентиры 

Интернет. Обзор:ресурсы Интернетао творчестве В.П.Аксёнова,В. Н. 

Войновича. 

Длясамостоятельногочтения: 

А.И. Солженицын.«В кругепервом»,«Архипелаг ГУЛАГ». 

Ю. О.Домбровский.«Факультетненужныхвещей». 

В.Н. Войнович.«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 

Чонкина», «Москва 2042». 
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 В.П.Аксёнов.«АпельсиныизМарокко», «Затовареннаябочкотара». 
Задание.Отзывнапроизведение(повыборуучащегося) 

Виды 
деятельности 

Читать самостоятельно, рассказывать, выразительно читать, 
дискутировать,работатьсинформацией,создавать рефераты 

Модуль15.«Деревенская»и «городская»проза(10+2 часа) 

Задачимодуля Ознакомитьучащихсяслитературнымпроцессом1968—1985годов 
XX века, с основными направлениями и течениями в литературе 

(борьба за освобождение литературы от партийного руководства, за 

творческуюсвободухудожника;возникновениесамиздата; 

формирование третьей волны эмиграции). Актуализировать 

литературные понятия и термины 

Содержание В.М.Шукшин(2часа) 

«Нравственность есть Правда»: жизнь и творческий путь В.М. 

Шукшина – актера, режиссера и писателя. 

Рассказы «Срезал», «Забуксовал», «Чудик». «Чудики» и философы 

В.М. Шукшина. «Крепкие мужики» и «блудные сыновья» родной 

земли. 

Интернет.Обзор:ресурсыИнтернетаотворчествеВ. М.Шукшина. 

В.Г.Распутин(3часа) 

Повесть «Прощание с Матёрой».Проблема связи поколений, 

ответственности за сохранение родного края. Поэтизация русской 

деревни и её жителей. «Малая родина» в душе 

человека.Проблематика рассказов В.Распутина 90-х годов «В ту же 

землю», «Нежданно-негаданно». 

В.П.Астафьев(3 часа). В.П.Астафьев. «Царь -рыба». Проблема 

взаимоотношений человека и природы.Тема «маленького человека» в 

рассказе Астафьева «Людочка». Утрата нравственных ценностей в 

повести В.Астафьева «Печальный детектив» 

Интернет.Обзор:ресурсыИнтернетаотворчествеВ. Г.Распутина. 

Ю.В.Трифонов(1 час.) 

«Возвращение к «prosus»: история и современность в произведениях 
Ю.В. Трифонова. 

«Обмен». «Обмены и обманы» города в прозе Ю. Трифонова. 

Завещание Ю. Трифонова: вечные темы в творчестве писателя. 

Рассказы«Игрывсумерках»,«Прозрачноесолнцеосени», 

«Путешествие»,«Вечныетемы». 

Интернет. Обзор:ресурсыИнтернетаотворчествеЮ. ВТрифонова. 

Длясамостоятельногочтения: 

Ю.В.Трифонов.«Игрывсумерках»,«Прозрачноесолнцеосени», 

«Путешествие»,«Вечные темы». 

В.М.Шукшин.«АлешаБесконвойный»,«Обида». 

В.Г. Распутин.«Пожар»,«ДеньгидляМарии»,«Живиипомни». 

В.П.Астафьев. «Царь-рыба». 
Задание.Анализодногоизпроизведений(повыборуучащегося). 

Виды 
деятельности 

Читать,интерпретироватьпрочитанное,проводитьсамостоятельное 
исследование,участвоватьвдискуссионномобсуждении. 

Модуль16. Поэзия60-хгодовХХ века(5+2часа) 

Задачимодуля Ознакомитьсхудожественнымипоискамилитераторов.Ознакомитьс 
произведениямипоэтов,начавшихтворческуюдеятельностьвэто 
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 время и получивших общественное признание. Обеспечить усвоениеи

 активизацию литературоведческих понятий и терминов: 
«эстрадная»поэзия,«тихаялирика»;авторскаяпесня 

Содержание Эстраднаяпоэзия:Е.А.Евтушенко(«ПервыйДеньпоэзии», 
«Неверие в себя необходимо», «Как-то стыдно изящной 

словесности...»; А. А. Вознесенский («Я — Гойя!», «Пожар в 

Архитектурном»; Б. А. Ахмадулина («День поэзии», «Свеча»); Р. И. 

Рождественский(«Отвечать!»; другие — по выбору учащихся). - 1 

час. 

"Тихая лирика": Н. А. Рубцов. «За все добро расплатимся добром, 

за всю любовь расплатимся любовью»: проза жизни и чудо поэзии Н. 

Рубцова. «Но я у Тютчева и Фета проверю искреннее слово».Учителя 

и предтечи Н. Рубцова. 

(«Звезда полей», «Видение на холме», «Тихая моя родина», «В 

минуты музыки», «В горнице», «Тихая моя родина» (другие — по 

выбору учащихся). - 1 час. 

"Бардовская" песня:В. С. Высоцкий.«Я не люблю…»: катехизис 

поэта,певцаигражданина.«Высоцкий–«ШансоньевсеяРуси». 

«Песенкапрото,чтослучилосьвАфрике»,«Балладаодетстве», 

«Он не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой 

черный человек в костюме сером…» (1—2 произведения по выбору 
учителя). - 1 час. 

Теория литературы. Литературоведческие понятия: «эстрадная» 

поэзия и «тихая лирика», «бардовская» песня. 

И.А.Бродский(2часа) 

«Поэт есть средство существования языка»: пространство языка – 

пространство свободы в лирике И. Бродского. Бездуховность 

окружающего мира и отчуждённость от него лирического, образ 

пустотывпозднейпоэзии:«Стансы»,«Рождественскийроманс», 

«На смерть Жукова», «Я входил вместо дикого зверя в клетку» 
(другие — по выбору учителя). 

Теориялитературы.Аллюзиииреминисценции. 

Критические статьи: Вайль Г. и Генис А. «В окрестностях 

Бродского»; 

ШайтановИ.«Предисловиекзнакомству». 

Интернет.Обзор:ресурсыИнтернетаотворчествеБродского. 

Длясамостоятельногочтения 

Русская литература: 

С.Е.Бирюков. «Зевгма»; 

А.В. Геласимов.«Жажда»; 

В. С.Маканин.«Асан»; 

В. О.Пелевин.«Жизньнасекомых»; 

С.Б.Рассадин.«Русские,илиИздворянвинтеллигенты»; Л.Е. 

Улицкая. «Медея и её дети». 

Зарубежная литература: 

К.Воннегут.«Бойняномерпять»; 

Г.Маркес.«Столетодиночества»; «Полковникуниктоне пишет»; 

Ф.Кафка.«Превращение»; 

Э.Хемингуэй.«Прощай, оружие!» 

Э.-М.Ремарк.«Три товарища». 
Задание. Устное сообщение о прочитанном произведении, 
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 предложенном для самостоятельного чтения. Публичное 
высказываниепередаудиторией 

Виды 

деятельности 

Выразительно читать, заучивать наизусть, сопоставлять новые и 

запомнившиеся ассоциации. Представлять результаты мини- 

исследований в презентациях 

Модуль17.Русскийпостмодернизм(2+1 час) 

Задачимодуля Подготовить учащихся к осознанию себя частью глобального 

информационного сообщества, своего места в текущем литературном 

процессе, рассказать об особенностях русского постмодернизма. 

Сформировать представление о постмодернизме в русской 

литературе. Сформировать представление о сетевой литературе. 

Обеспечитьусвоениеиактивизациюлитературоведческихпонятийи 
терминов:постмодернизм. 

Содержание Прозарусскогопостмодернизма(обзор)-1 час. 

А.Г.Битов.Роман«ПушкинскийДом»;В.В.Ерофеев.Поэма 
«Москва—Петушки»; В. Г. Сорокин. «Метель». (Чтение и 

обсуждение 1—2 произведений по выбору учителя.) Поиски 

нравственного идеала в эпоху подмены жизненных ценностей. 

Постмодернизмврусскойпоэзии(обзор)-1час. 

О. А. Седакова «Дикий шиповник»; Д. А. Пригов «Второебанальное 

рассуждение на тему: быть знаменитым некрасиво», «О, страна моя 

родная...»,«Вотвочередитихонькостою...»,М.А.Айзенберг 

«Человек куда-то в лесу прилёг...», «Это откуда? оттуда, 

вестимо...», «Даже то, что пряталось, шло в стадах...»; Т. Ю. 

Кибиров«Юношабледный...»,«УмомРоссию...»,«Стольсветлая...» и 

др. 

Длясамостоятельногочтения: 

Творчество1-2поэтов—повыборуучащихся(Д. А. Пригов, Т. Ю. 

Кибиров,С.М.Гандлевский,О. А. Седакова,М.Степанова, И. Губерман 

и др.) 

Задание.Презентацияотворчествеодногоизпоэтов. 

Виды 
деятельности 

Самостоятельночитать,выразительночитать,дискутироватьпо теме, 
выполнятьпроект. 

Модуль18.Заключение. Итоговаяконтрольнаяработа(2часа) 

Задачи модуля Повторить иобобщить изученный материал по русской литературе за 

курс11класса.Подготовитьучащихсякитоговойконтрольной 
работевформеитоговоготестирования. 

Содержание Основныенаправления,темыипроблемырусскойлитературыXX 

века. Многообразиеиндивидуально-авторскихстилейисредств 

художественной выразительности. 

Виды 
деятельности 

Итоговаяконтрольнаяработатестовогохарактера. 



202 
 

Иностранный язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего 

(полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшееразвитиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

на базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня 

иноязычнойкоммуникативнойкомпетенциивсоответствиис требованиямикпредметным 

результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, 

принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты 

об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком» определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, 

чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным 

языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным 

языком»уровниосвоенияязыкаописываютсяспомощьюдескрипторов,чтопозволяетсоставит
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точную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП 

СООи «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение 

обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это 

дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, 

полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 

личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоившийпрограмму 

предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (базовый уровень), 

соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения 

иностранным языком, превышающим пороговый. 

 

Базовый уровень 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Диалогическаяречь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

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

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрениядругогочеловека.Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическаяречь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображениебез опоры ис опорой наключевыеслова/план/вопросы. 
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Типытекстов:рассказ,описание,характеристика,сообщение,объявление,презентация. 

Умениепредоставлятьфактическуюинформацию. 

 

 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкциипо 

использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простыеаутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, 

научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно- популярного 

характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

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

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения,приводяаргументыипримеры. Типытекстов:личное(электронное)письмо, 

тезисы,эссе,планмероприятия,биография,презентация,заявлениеобучастии. 
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Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

 

Языковые навыки 

Орфографияипунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическаясторонаречи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речипредложенийс конструкциями … as; notso …as; either …or; neither 

…nor. 
 

 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовыхглаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивыхвыраженийифраз(collocations–gettoknowsomebody,keepintouchwith 



207 
 

somebody,lookforwardtodoingsomething)врамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи». 

 

 

Предметноесодержаниеречи 

Повседневная жизнь 

Домашниеобязанности.Покупки.Общениевсемьеившколе.Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещениеврача.Здоровыйобразжизни. 

Спорт 

Активныйотдых. Экстремальныевидыспорта. 

Городскаяи сельскаяжизнь 

ОсобенностигородскойисельскойжизнивРоссииистранахизучаемогоязыка. 

Городскаяинфраструктура.Сельскоехозяйство. 

Научно-техническийпрогресс 

Прогрессвнауке. Космос.Новыеинформационные технологии. 

Природа и экология 

Природныересурсы.Возобновляемыеисточникиэнергии.Изменениеклиматаи 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современнаямолодежь 

Увлеченияиинтересы.Связьспредыдущимипоколениями.Образовательныепоездки. 

Профессии 

Современныепрофессии.Планынабудущее,проблемывыборапрофессии. 

Образованиеи профессии. 

Страныизучаемогоязыка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранныеязыки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
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История 

 

Местоучебногопредмета«История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — 

(«История России»). 

 

Общаяхарактеристикапрограммыпоистории 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость дляпонимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры 

в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России. 

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методахисторического познания и роли в решении задач прогрессивного развитияРоссии в 

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
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В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются: 

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а также 

его основных символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой 

истории и в современном мире; 

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в Новейшей истории. 

– познавательноезначениероссийской, региональнойимировойистории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принципнаучности,определяющийсоответствие учебныхединиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса 

как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества; 

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла; 

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурномудиалогу, восприятиюи бережномуотношению ккультурномунаследию. 
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Новейшаяистория 

МирнаканунеивгодыПервоймировойвойны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные 

империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственныйсоюз. 

Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 

Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. ПричиныПервой мировой 

войны. 

Перваямироваявойна 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 

Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступлениев 

Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 

Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 

(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 

Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в 

войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и 

выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 

войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенныйпериод(1918–1939) 

РеволюционнаяволнапослеПервоймировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в 

Турции и кемализм. 
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Версальско-вашингтонскаясистема 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской 

системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно- 

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 

Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

 

СтраныЗападав1920-егг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 

Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

ПолитическоеразвитиестранЮжной иВосточнойАзии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 

РежимЧан Кайшии гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 

Китая. Становление демократических институтов и политической системы 

колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально- 

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и 

М. Ганди. 

Великаядепрессия.Мировойэкономическийкризис.ПреобразованияФ. 

Рузвельта в США 

Начало Великойдепрессии.ПричиныВеликойдепрессии.Мировойэкономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мировогоэкономическогокризиса.Тоталитарныеэкономики.Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастаниеагрессии.Германскийнацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАПиА.Гитлер.«Пивной»путч.Приходнацистовквласти.ПоджогРейхстага. 

«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне. 
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«Народныйфронт»иГражданскаявойнавИспании 

БорьбасфашизмомвАвстриииФранции.VIIКонгрессКоминтерна.Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 

Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика«умиротворения»агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис.Мюнхенское соглашениеиего последствия.Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитиекультурывпервойтрети ХХв. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

 

Втораямировая война 

НачалоВтороймировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение 

к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о 

дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско- 

германских противоречий. 

НачалоВеликойОтечественнойвойныивойнынаТихомокеане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл- 

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 
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нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы 

союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Кореннойпереломввойне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль-Аламейне. Стратегическиебомбардировкинемецкихтерриторий. ВысадкавИталии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизньвовремявойны. Сопротивлениеоккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная 

трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленныхи 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. 

Положение в нейтральных государствах. 

РазгромГермании, Япониииихсоюзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстанияв 

Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 

Соревнованиесоциальныхсистем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистическихрежимоввВосточнойЕвропе.РасколГермании.Коминформ. 
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Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонкавооружений.БерлинскийиКарибскийкризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно- 

космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет 

человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 

советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

 

 

 

ДальнийВостокв40–70-егг.Войныи революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально- 

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

ЗападнаяЕвропа и СевернаяАмерикав 50–80-егодыХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 

Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 

общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права 

в США. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация 

стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 

Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достиженияикризисысоциалистическогомира 
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«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрывотношений 

Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 

Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты 

мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

ЛатинскаяАмерикав 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистическиедвижения 

в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке. 

СтраныАзиииАфрикив1940–1990-егг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее 

последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение 

диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической 

ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и 

Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

КонфронтациямеждуИндиейиПакистаном,ИндиейиКНР. РеформыИ.Ганди. Индияв 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после 

войны в Индокитае. 
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Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 

общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современныймир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998и2008 гг.Успехи итрудности интеграционных процессовв 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международныйтерроризм. ВойнавИраке.«Цветныереволюции». «Арабскаявесна»иее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире. 

 

ИсторияРоссии 

Россиявгоды«великихпотрясений».1914–1921 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов.Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии 

и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъемак усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношенияпредставительнойиисполнительнойветвейвласти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войнынаокраинахимперии:восстаниевСреднейАзиииКазахстане.Политические 
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партии и война:оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великаяроссийскаяреволюция1917г. 

Российская империянакануне революции. Территория и население. Объективныеи 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 

1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыви разгонУчредительногособрания 

Сломстарогоисозданиеновогогосаппарата. Советы какформавласти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданскаявойнаиее последствия 
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Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских 

сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительнаятрудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на 

Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская 

война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

ИдеологияикультурапериодаГражданскойвойныи«военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженностивдеревне.Кустарныепромыслыкаксредствовыживания.Голод, 



219 
 

«черныйрынок»испекуляция.Проблемамассовойдетскойбеспризорности.Влияниевоенной 

обстановки на психологию населения. 

Нашкрай вгоды революциииГражданской войны. 

 

 

СоветскийСоюзв1920–1930-егг. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине,в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма»и переход кновойэкономической политике(нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССРзвания 

«Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в1920-

е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 

Ленина и борьба завласть. В.И. Ленин в оценкахсовременников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в1929–1941гг. 
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«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб.Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно- индустриальнуюдержаву. Ликвидация 

безработицы.Успехи и противоречияурбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы»представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органыкак инструментсталинской политики.Органы 

госбезопасности и их роль вподдержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. КонституцияСССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 

трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитаниюдетей.Советскиеобрядыипраздники.Наступлениенарелигию.«Союз 
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воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 

Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление ирынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения 

и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках 

пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в 

середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги. Пионерияи комсомол. Военно-спортивныеорганизации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». ДоговорвРапалло.ВыходСССРизмеждународной изоляции.«Военная тревога» 
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1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

СевернойБуковины,ЗападнойУкраиныиЗападнойБелоруссии.Катынскаятрагедия. 

«Зимняя война»с Финляндией. 

Нашкрайв1920–1930-егг. 

 

 

ВеликаяОтечественнаявойна.1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеноснойвойны». 

БитвазаМоскву. Наступление гитлеровскихвойск: Москванаосадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 

г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населенияиресурсов. Введениенормвоеннойдисциплинынапроизводствеи 

транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожениевоеннопленныхимедицинскиеэкспериментынадзаключенными.Угон 



223 
 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва заДнепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа.Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы вфонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасениюдетей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителейрелигиозныхконфессий.Культурныеинаучныесвязиссоюзниками. 



224 
 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943г. 

Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР надГерманией 

в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. 

Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронтав 

Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии.Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамскаяконференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 

1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. СозданиеООН.КонференциявСан-

Францисковиюне1945г.УставООН.Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Наш край вгодыВеликой Отечественнойвойны. 

 

 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–

1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления властии народа о послевоенном развитии страны. 



225 
 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхнихэшелонахвласти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзныйцентринациональныерегионы:проблемывзаимоотношений.Положениев 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 

шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее. 

И.В.Сталинвоценкахсовременниковиисториков. 

 

 

«Оттепель»: середина 1950-х– перваяполовина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв 

массовыхполитическихрепрессийисмягчениеполитическойцензуры.Возвращение 
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депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат 

и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно- 

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно- 

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появлениегражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочегокласса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного 

труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой 

тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». 

Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международногоимиджастраны.СССРистраныЗапада.Международныевоенно- 
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политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкийкризис 

1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 

его реформ современниками и историками. 

Нашкрайв1953–1964гг. 

 

 

Советскоеобщество в середине1960-х– начале1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 

вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города ипроблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе.Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийскиеигры1980г.вМоскве.Литература и искусство: поискиновыхпутей. 

Авторскоекино.Авангардноеискусство.Неформалы(КСП,движениеКВНидр.). 
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Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно- 

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе(СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

Нашкрайв1964–1985гг. 

 

 

Политика«перестройки».РаспадСССР(1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- 

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативныепоследствия 

для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 

банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтациидвух 

систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей 

над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическиминициативамвнутриСССРивмире.Демократизациясоветской 
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политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей.Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР.План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик.Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. 
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Августовскийполитическийкризис1991г. ПланыГКЧПизащитникиБелого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССРи 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россиякак 

преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. 

М.С.Горбачеввоценкахсовременниковиисториков. 

Нашкрайв1985–1991гг. 

 

 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

СтановлениеновойРоссии(1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. 

Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические 

усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 

1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента 

какглавыгосударстваигарантаКонституции.Становлениероссийскогопарламентаризма. 
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Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Итоги радикальныхпреобразований 1992–1993гг. Обострениемежнациональныхи 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламскогофундаментализма. Восстановлениеконституционного 

порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. 

Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовыепирамиды изалоговыеаукционы. Вывод денежныхактивов из 

страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. ПодписаниеДоговора СНВ-2(1993). Присоединение Россиик «большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданскогообщества.Основныеполитическиепартиии движения1990-хгг.,ихлидеры 
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и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострениеситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н.Ельцинвоценкахсовременниковиисториков. 

Нашкрайв1992–1999гг. 

 

 

Россияв 2000-е:вызовывремени изадачимодернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 

Путинапрезидентом.ГосударственнаяДума.Многопартийность.Политическиепартиии 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны.Разграничениевластныхполномочийцентраирегионов.Террористическаяугроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

рольнефтегазовогосектораизадачиинновационногоразвития.Сельскоехозяйство.Россияв 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 

НовыйобликроссийскогообществапослераспадаСССР.Социальнаяипрофессиональная 

структура.Занятостьитрудоваямиграция.Миграционнаяполитика.Основныепринципыи 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы.Реформированиеобразованияинаукииегорезультаты.Особенностиразвития 

культуры.Демографическаястатистика.Снижениесреднейпродолжительностижизнии 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России.Разработкасемейнойполитикиимерыпопоощрениюрождаемости.Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государствомвопросаосоциальнойответственностибизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 
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Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции вСНГ. 

СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное 

и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Нашкрайв2000–2012гг. 

История.Россиядо 1914 г. 

ОтДревнейРусикРоссийскомугосударству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Источники по российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. 

Интерпретации и фальсификации истории России. 

 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. 

 

ВосточнаяЕвропав серединеIтыс.н.э. 
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Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. 

Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточныхславян, ихобщественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. Cоседи восточных славян. 

 

ОбразованиегосударстваРусь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхожденииДревнерусского 

государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование 

Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с 

соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, 

специфика и достижения ранней русской культуры. 

 

РусьвконцеX–начале XIIв. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально- 

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. 

Просвещение. Литература. 

 

РусьвсерединеXII–началеXIIIв. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост 
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и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

 

РусскиеземливсерединеXIII –XIVв. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли 

в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита.Народные выступления противордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русскойземли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское 

влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва —Третий Рим». Расширение международных 

связейМосковскогогосударства. КультурноепространствоединогоРусскогогосударства. 

Повседневная жизнь. 
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РоссиявXVI–XVIIвеках:отВеликогокняжествакЦарству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная 

рада. Реформы 1550-хгг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории 

России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. 

РоссиявконцеXVIв.ЦарьФедорИванович.Учреждениепатриаршества. 

Дальнейшеезакрепощениекрестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И.Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. 

СмутавРоссии 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально- 

освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

 

РоссиявXVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти иэкономики 

страны. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 

Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Новоторговый устав. 
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Царь Алексей Михайлович. Начало становленияабсолютизма. СоборноеУложение 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха 

Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в 

XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 

восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 

русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения 

Сибири. 

КультураРоссиивXVIIв.Обмирщениекультуры.БытинравыдопетровскойРуси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 

Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное 

узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

 

 

 

РоссиявконцеXVII–XVIIIвеке:отЦарствакИмперии 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 

наборы, гвардия.Указоединонаследии.Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества, 

учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд.Денежная 

и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую 

эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи. Социальныеи национальные движенияв первой 

четверти XVIIIв. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война:причины,основные события, итоги. Провозглашение Россииимперией. Культура и 
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нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской истории и культуре. 

ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовыхпереворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя 

политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная 

политика.Внешняя политикав 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Россияв1760–1790-е.ПравлениеЕкатерины II 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой 

политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское 

военное искусство. 

Россияпри Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика 

Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походыА.В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

КультурноепространствоРоссийскойимперии 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономическогообщества.Исследовательскиеэкспедиции(В. Беринг, С.П.Крашенинников). 

Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П.Кулибин). Литература: 

основныенаправления,жанры,писатели(В.К. Тредиаковский,Н.М. Карамзин, 

Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 
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Российская Империя в XIX – начале XX века 

РоссийскаяимпериявпервойполовинеXIXв. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое 

развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ 

овольныххлебопашцах.Мерыпоразвитиюсистемыобразования.Проект М.М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешнейполитики.УчастиеРоссиивантифранцузскихкоалициях.Тильзитскиймир 1807 г. и 

его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к РоссииФинляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812г. Влияние Отечественной войны 1812г. на общественную 

мысль инациональноесамосознание. Народнаяпамять овойне1812 г. Заграничныйпоход 

русской армии 1813–1814гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813–1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825гг. А.А.Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. 

Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт- 

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление НиколаяI. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянскийвопрос.РеформауправлениягосударственнымикрестьянамиП.Д. Киселева. 

Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-егг. Охранительное направление. Теория 

официальнойнародности(С.С. Уваров).Оппозиционнаяобщественнаямысль. 
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П.Я.Чаадаев.Славянофилы(И.С.иК.С. Аксаковы,И.В.иП.В. Киреевские, А.С. 

Хомяков,Ю.Ф.Самаринидр.)изападники(К.Д. Кавелин,С.М.Соловьев, 

Т.Н.Грановскийидр.).Революционно-социалистическиетечения(А.И. Герцен, Н.П. Огарев, 

В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853– 

1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя(В.А. 

Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

КультураРоссиивпервойполовинеXIX в.Развитиенаукиитехники 

(Н.И.Лобачевский,Н.И.Пирогов,Н.Н.Зинин,Б.С. Якобиидр.).Географические экспедиции, 

их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: 

расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Основные стили в художественнойкультуре (сентиментализм, 

романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: 

писателииихпроизведения(В.А. Жуковский,А.С. Пушкин,М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и 

др.). Формирование русского литературного языка. Становление национальной 

музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили(классицизм,романтизм,реализм),жанры,художники(К.П. Брюллов, О.А. 

Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

РоссийскаяимпериявовторойполовинеXIXв. 

Великие реформы 1860–1870-хгг. Император АлександрII и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская,судебнаяреформы.Реформывобластиобразования.Военныереформы.Итогии 

следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного 

движенияпослепоражениявКрымскойвойне.Консервативные,либеральные, 
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радикальныетеченияобщественноймысли.Народническоедвижение:идеология (М.А. 

Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис 

революционного народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». 

Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-егг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. 

Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия.Изменения 

в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 

БорьбазаликвидациюпоследствийКрымскойвойны.Русско-турецкаявойна1877– 1878 гг.; 

роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 

Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в 

международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М.Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литератураиискусство:классицизмиреализм.Общественное звучаниелитературы (Н.А. 

Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники.Архитектура.Развитиеидостижениямузыкальногоискусства 

(П.И.Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуреXIX 

в. 

РоссийскаяимпериявначалеXXв. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в 

мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император НиколайII, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Самодержавие и общество. 
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Русско-японская война 1904–1905гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновениесоциалистическихорганизацийипартий:ихцели,тактика,лидеры 

(Г.В.Плеханов,В.М.Чернов,В.И.Ленин,Ю.О.Мартов).Рабочеедвижение. 

«Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армиии 

на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906– 

1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. Итоги и значение революции. 

ПравительственнаяпрограммаП.А. Столыпина.Аграрнаяреформа:цели,основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912– 

1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму.ПоэзияСеребряноговека.Изобразительноеискусство:традицииреализма, 

«Мирискусства»,авангардизм.Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И.Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П.Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российскаякультура начала XX в. —составнаячасть мировой культуры. 

 

 

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. 
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Экономическое образование помогает понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, 

необходимых современному человеку для продолжения образования, а также в освоение 

навыков для будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на 

углубленном уровне). 

Задачамиреализациипрограммыучебногопредмета«Экономика»являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как 

системе теоретическихи прикладныхнаук;особенностяхее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

 

Углубленныйуровень 

Основныеконцепцииэкономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Типы экономических систем. 

 

Микроэкономика 

Рациональныйпотребитель.Полезностьипотребительскийвыбор.Защитаправ 

потребителя.Семейныйбюджет.Источникисемейныхдоходов.Реальныеиноминальные 
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доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный 

кредит. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный 

и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и 

товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность 

спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и 

рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное 

равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменногофактора 

производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые 

издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные 

издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования 

бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые 

услуги. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. 

Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. 

Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. 

Политика защиты и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на 

труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. 

Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. 

Рынок капитала. Дисконтирование. 

 

Макроэкономика 

Рольгосударства в рыночнойэкономике. Общественныеблагаивнешниеэффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика 

Банка России. 
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Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская 

система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия 

инфляции. Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический 

рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

 

Международнаяэкономика 

Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли. Обменный курс валюты. Валютныйрынок. Международные финансы. Мировая 

валютная система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные 

экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности 

современной экономики России. 

 

 

 

Право 

 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 

среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 

современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 

правосознания и правовой культуры. 
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Освоениеучебного предмета«Право»набазовомуровненаправленонаповышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, 

как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность 

одновременного изучения тем по указанным учебным предметам. 

 

Углубленный уровень 

Теориягосударства иправа 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории 

сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. 

Форма правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: 

унитарные и федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: 

демократический, антидемократический. Государственный механизм: структура и 

принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право в объективном и 

субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет 

правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Правовые 

системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие 

нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация правовых 

норм. Система российского права. Юридическаятехника. Формы реализации права. Виды 

и способы толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и 

правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое 

воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность 

коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. Признаки и виды правонарушений.  

Юридическая ответственность. Презумпция невиновности. 

 

Конституционноеправо 
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Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного 

устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, 

основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 

Федерации. Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система 

органов государственной власти Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство 

Российской Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. 

Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы 

судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты 

законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Российской 

Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. 

Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. 

Референдум. Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

 

Международноеправо 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение 

международных споров. Источники и основания международно-правовой 

ответственности. Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав 

человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка.Нарушения прав 

человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная система 

защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. Региональнаясистема 

защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. 

Международная защитаправ человека в условияхвоенного времени. Источники и 

принципы международного гуманитарного права. Международный Комитет Красного 

Креста.Участникивооруженныхконфликтов:комбатантыинекомбатанты.Защита 
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жертввойны.Защитагражданскихобъектовикультурныхценностей.Запрещенные средства и 

методы ведения военных действий. 

 

Основныеотраслироссийскогоправа 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско- 

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. 

Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. 

Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и 

акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских 

прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая 

сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, 

патентноеправо,ноу-хау.Предмет, метод,источникиипринципысемейногоправа.Семья и 

брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака.Права и обязанности членов 

семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок 

приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и 

прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времениотдыха. 

Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. Источники и субъекты 

административного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды 

административного правонарушения. Административная ответственность и 

административные наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие 

уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. 

Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура 

банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика.Финансовыйаудит.Видыналогов.Налоговыеправонарушения. 



249 
 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. 

Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

Основы российскогосудопроизводства 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное 

процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности 

процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. 

Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности 

судебного производства по делам об административных правонарушениях. Юридические 

профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной деятельности юриста. 

 

 

 

Обществознание 

 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о  

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию уобучающихся целостной научной картины 

мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержаниюучебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 
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Задачамиреализациипримернойпрограммыучебногопредмета«Обществознания» на 

уровне среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладениебазовымпонятийнымаппаратомсоциальныхнаук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, уменийпоиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

цельюобъяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Базовыйуровень 

Человек. Человеквсистемеобщественныхотношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания.Понятие 
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истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 

направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 

рольв банковской системеРоссии.Финансовыеинституты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политикавобластизанятости.Рациональноеэкономическоеповедениесобственника, 
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работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно- 

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

 

Социальныеотношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. 

 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим.Типологияполитическихрежимов.Демократия,ееосновныеценности ипризнаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политическиепартии,ихпризнаки,функции,классификация,виды.Типыпартийных 
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систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическаяпсихология.Политическое поведение. Рольсредств массовойинформациив 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники 

права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации.Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. 

Военная служба по контракту. Альтернативнаягражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическоеправо. Правонаблагоприятную окружающуюсредуиспособыегозащиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя.Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 
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Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 

 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях 

и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для 

жизни); 

2) математикадляиспользованиявпрофессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, 

физики, экономики и других областях. 

 

На углубленномуровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п.7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования 

в образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной 

программыкакнаосновеучебно-методическихкомплектовсоответствующегоуровня, 
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x 

входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской 

Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации 

(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»;вместе 

с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком 

уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изученияматематики в вузе.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 

утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 

формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимостиот 

уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по 

алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. 

Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к 

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к формальному 

описанию стереометрических фактов. 

 

 

 

Углубленный уровень 

Алгебра иначала 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- 

рациональныхвыражений. Решениезадачсиспользованиемградусноймерыугла. Модуль 

числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощьюлинейных, квадратныхи дробно-рациональныхуравнений иихсистем.Решение 

задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 

числовыхфункцийиихграфиков.Использованиесвойствиграфиковлинейныхи 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y. Графическое 

решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями.Использованиенеравенствисистемнеравенствсоднойпеременной, 
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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 заданиямножеств 

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 

нечетныефункции.Функции«дробнаячастьчисла» 

yx. 

yx и«целаячастьчисла» 

Тригонометрическиефункциичисловогоаргумента 

yctgx.Свойстваи графики тригонометрическихфункций. 

ycosx, ysin x, ytgx, 

Обратные тригонометрические функции, ихглавные значения, свойства играфики. 

Тригонометрическиеуравнения.Однородныетригонометрическиеуравнения.Решение 
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простейшихтригонометрическихнеравенств.Простейшиесистемытригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательныеуравненияинеравенства.Показательнаяфункцияиеесвойстваиграфик. 

Числоeифункция ye
x. 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных 

числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмическихи иррациональныхуравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимнообратныефункции.Графикивзаимнообратныхфункций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальныхвидов. 

ТеоремаВиета, теоремаБезу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная 

теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные 

многочлены. 

Диофантовыуравнения.Цепныедроби.ТеоремаФермаосуммеквадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремыоприближениидействительныхчиселрациональными. Множества 

на координатной плоскости. 

НеравенствоКоши–Буняковского,неравенствоЙенсена, неравенстваосредних. 

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. 
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Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 

производной в физике. Производные элементарных функций. Правиладифференцирования. 

Втораяпроизводная,еегеометрический ифизический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарныхфункций 

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 элементарныхфункций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.. 

Методырешенияфункциональныхуравненийинеравенств. 

 

 

 

 

 

Геометрия 

Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 

доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логическихправил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задачс 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

Нагляднаястереометрия.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 междуними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 
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Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярностьпрямойиплоскости.Ортогональноепроектирование. 

Наклонныеипроекции.Теоремаотрехперпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраиваниететраэдрадо параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол.Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного 

угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площадиповерхностеймногогранников. 

Телавращения:цилиндр,конус,шарисфера.Сеченияцилиндра,конусаишара. 

Шаровойсегмент,шаровойслой,шаровойсектор(конус). 

Усеченнаяпирамидаиусеченный конус. 

Элементысферическойгеометрии.Коническиесечения. 

Касательныепрямыеиплоскости.Вписанныеиописанныесферы.Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнениеплоскости.Формуларасстояниямеждуточками.Уравнениесферы. 

Формуларасстоянияотточкидо плоскости.Способызаданияпрямой уравнениями. 

Решениезадачидоказательствотеоремспомощьювекторовиметодом координат. 

Элементы геометрии масс. 
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Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомыобъема. 

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. 

 

 

 

 

 

 

фигур. 

Площадь сферы. 

Разверткацилиндраиконуса.Площадьповерхностицилиндраиконуса. Комбинации 

многогранников и тел вращения. 

Подобиевпространстве.Отношениеобъемовиплощадейповерхностейподобных 
 

 

Движениявпространстве:параллельныйперенос,симметрияотносительноплоскости, 

центральнаясимметрия,поворототносительнопрямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

 

Вероятностьистатистика,логика,теорияграфовикомбинаторика 

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. 

Вероятностноепространство.Аксиомытеориивероятностей. 

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. 



261 
 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение. 

Показательноераспределение,егопараметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальномузакону(погрешность измерений, рост человека). Центральная 

предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева итеорема 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 коэффициенткорреляции. 

Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 

Проверкапростейшихгипотез.Эмпирическиераспределенияиихсвязьстеоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построениесоответствий.Инъективныеисюръективныесоответствия. 

Биекции.Дискретнаянепрерывность.ПринципДирихле. 

Кодирование.Двоичнаязапись. 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компонентысвязности.Путинаграфе.ЭйлеровыиГамильтоновыпути. 

 

 

 

Информатика 

 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

Базовыйуровень 

10 класс 

Информацияиинформационныепроцессы– 6ч. 
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Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Роль 

информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Подходы к измерению 

информации. Универсальность дискретного представления информации. Обработка 

информации. Передача и хранение информации. Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие. Информационные связи в системах различной природы. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки вавтоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных длявосприятия человеком. 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных –7ч. 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Выбор 

конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. Способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. Организацияхранения и обработки данных, в том числе 

с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Программное обеспечение (ПО) 

компьютерови компьютерныхсистем. Различные виды ПОиихназначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных устройств. 

Математическиеосновыинформатики–8ч. 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления в другую. Кодирование звуковой информации.Сложение 

и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. Представление чисел в 

компьютере. Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды.Условие Фано. 

Кодирование графической информации. Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики–7 ч. 

Некоторые сведения из теории множеств. Логические задачи и способы их 

решения. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построениелогического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических 

уравнений.Элементысхемотехники.Логическиесхемы.Операции«импликация», 

«эквивалентность».Алгебралогики.Примерызаконовалгебрылогики. 
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Подготовкатекстов идемонстрационныхматериалов–4ч. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и 

аннотация. Оформление списка литературы.Текстовые документы. Средства поиска и 

автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 

собственных. 

Работасаудиовизуальнымиданными–3ч. 

Объекты компьютерной графики. Использование мультимедийных онлайн- 

сервисов для разработки презентаций проектных работ. Компьютерные презентации. 

Работавгруппе, технологияпубликацииготовогоматериалавсети. Итоговаяконтрольная 

работа. 

11 класс 

Электронные(динамические) таблицы –5ч. 

Табличный процессор. Основные сведения. Инструменты анализа данных. 

Встроенныефункции иихиспользование.Редактированиеиформатированиев табличном 

процессоре. Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в 

том числе – в задачах математического моделирования). 

Алгоритмыиэлементыпрограммирования–11 ч. 

Алгоритмические конструкции. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Запись 

алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. Табличные 

величины (массивы). Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка 

программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры 

данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования. Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных 

данных, при которыхалгоритм может дать требуемый результат. 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. Постановка задачи сортировки. Интегрированная среда 

разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной 

среды. 

Дискретныеобъекты–2ч. 
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Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира.Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). 

Математическоемоделирование–3 ч. 

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. 

Базыданных– 3ч. 

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. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве – 11 ч. 

Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. 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. Проблема подлинности полученной 

информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы иуслуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 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. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. 

Углубленныйуровень 
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10 класс 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства 

информации. Информация в технике. 

Передачаинформации.Обработкаинформации.Хранениеинформации. 

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодированиеинформации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова. 

Алфавитныйподходкоценкеколичестваинформации. 

Системысчисления.Переводцелыхи дробныхчиселвдругуюсистемусчисления. 

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричнаясистемасчисления.Связьсдвоичнойсистемойсчисления. 

Арифметическиеоперации.Применение. 

Шестнадцатеричнаясистемасчисления.Связьсдвоичнойсистемойсчисления. 

Арифметическиеоперации.Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система 

счисления. 

Кодированиетекстов.Однобайтныекодировки.СтандартUNICODE. 

Кодированиеграфическойинформации.Цветовыемодели.Растровоекодирование. 

Форматыфайлов.Векторноекодирование.Трёхмернаяграфика.Фрактальнаяграфика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логическиеосновы компьютеров 

Логическиеоперации«НЕ»,«И»,«ИЛИ».Операция«исключающееИЛИ». 

Импликация.Эквиваленция.ШтрихШеффера. СтрелкаПирса. 

Логическиевыражения.Вычислениелогическихвыражений.ДиаграммыВенна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

Логическиеуравнения.Количестворешенийлогическогоуравнения.Системы логических 

уравнений. 
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Синтезлогическихвыражений.ПостроениевыраженийспомощьюСДНФ.Построение 

выражений с помощью СКНФ. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества. 

Поразрядныелогическиеоперации. 

Предикаты и кванторы. 

Логическиеэлементы компьютера.Триггер.Сумматор. 

Компьютернаяарифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. 

Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. 

Программное повышение точности вычислений. 

Хранениевпамятицелыхчисел.Целыечислабеззнака.Целыечисласознаком. 

Операциисцелымичислами. Сравнение.Поразрядныелогическиеоперации.Сдвиги. 

Хранениевпамятивещественныхчисел.Операциисвещественнымичислами. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры. 

Параллельныевычисления.Суперкомпьютеры.Распределённыевычисления. 

Облачныевычисления. 

Выборконфигурациикомпьютера. 

Общиепринципыустройствакомпьютеров.Принципыорганизациипамяти. 

Выполнениепрограммы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально- 

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с 

внешним устройствами. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память.Внутренняяпамять.Внешняяпамять.Облачныехранилищаданных. 

Взаимодействиеразныхвидовпамяти.Основныехарактеристикипамяти. Устройства 

ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. Программное 

обеспечение 

Видыпрограммногообеспечения.Программноеобеспечениедлямобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. 
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Авторские права. Типы лицензий на программноеобеспечение. 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. 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. 

Обработкамультимедийнойинформации.Обработказвуковойинформации. 

Обработкавидеоинформации. 

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. 

Системыпрограммирования.Языкипрограммирования.Трансляторы.Отладчики. 

Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры(топологии)сетей.Обменданными.Серверыиклиенты. 

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. Доменныеимена. Адрес ресурса (URL). Тестированиесети. 

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. 
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Личноеинформационноепространство.Организацияличныхданных.Нетикет. 

Интернетиправо. 

Алгоритмизацияипрограммирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. 

Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

ВведениевязыкPython.Простейшаяпрограмма.Переменные.Типыданных. 

Размещениепеременныхв памяти.Арифметическиевыраженияиоперации. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные 

функции. Случайные числа. 

Ветвления.Условныйоператор.Сложныеусловия. 

Циклическиеалгоритмы.Циклсусловием.Поискмаксимальнойцифрычисла. 

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. 

Матрицы.Обработкаэлементовматрицы. 

Работасфайлами.Неизвестноеколичестводанных.Обработкамассивов. 

Обработкастрок. 

Вычислительные задачи 

Точностьвычислений.Погрешностиизмерений.Погрешностивычислений. 

Решениеуравнений.Приближённыеметоды.Методперебора.Методделенияотрезка 

пополам. Использование табличных процессоров. 

Дискретизация.Вычислениядлиныкривой.Вычислениеплощадей фигур. 
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Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. 

Использованиетабличныхпроцессоров. 

Статистическиерасчёты. Свойстварядаданных. Условныевычисления.Связьдвух рядов 

данных. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. 

Восстановлениезависимостей.Прогнозирование 

Информационнаябезопасность 

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.Хэшированиеипароли.Современныеалгоритмышифрования. 

АлгоритмRSA.Электроннаяцифроваяподпись.Стеганография. 

Безопасностьвинтернете.Сетевыеугрозы.Мошенничество.Шифрованиеданных. 

ПравилаличнойбезопасностивИнтернете 

11 класс 

Информацияиинформационныепроцессы 

ФормулаХартли. Информацияивероятность.Формула Шеннона. 

Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. 

Помехоустойчивые коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. 

АлгоритмLZW. Сжатиеспотерями. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационноеобщество.Информационныетехнологии.«Большиеданные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты всфереинформационныхтехнологий. 

Моделирование 

Моделиимоделирование.Иерархическиемодели.Сетевыемодели.Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задачас 

двумя кучами камней. 

Модели мышления.Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное 

обучение. Большие данные. 
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Этапымоделирования.Постановказадачи.Разработкамодели.Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. 

Компьютернаямодель. 

Математическиемоделивбиологии.Модельнеограниченногороста.Модель 

ограниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностныемодели.МетодыМонте-Карло.Системымассовогообслуживания. 

Модельобслуживаниявбанке. 

Базыданных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. 

Индексы.Целостностьбазыданных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная 

модельданных. Математическое описание базы данных. Нормализация. 

Таблицы.Работасготовойтаблицей.Созданиетаблиц.Связимеждутаблицами. 

Запросы.Конструкторзапросов.Критерииотбора. 

Запросыспараметрами.Вычисляемыеполя.Запросданныхизнесколькихтаблиц. 

Итоговыйзапрос.Другиетипызапросов. 

Формы.Простаяформа.Формысподчинёнными.Кнопочныеформы. Отчёты. 

Простые отчёты. Отчёты с группировкой. 

ПроблемыреляционныхБД.Нереляционныебазыданных. 

Экспертные системы. 

Созданиевеб-сайтов 

Веб-сайтыивеб-страницы.Статическиеидинамическиевеб-страницы.Веб- 

программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. 

Специальныесимволы.Списки.Гиперссылки. 

Оформлениевеб-страниц.СредстваязыкаHTML.Стилевыефайлы.Стилидля элементов. 

Рисунки,звук,видео.Форматырисунков.Рисункивдокументе.Фоновыерисунки. 

Мультимедиа. 

Таблицы.Структуратаблицы.Табличнаявёрстка.Оформлениетаблиц. Блоки. 

Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

XMLиXHTML. 

ДинамическийHTML.«Живой»рисунок.Скрытыйблок.Формы. 
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Размещениевеб-сайтов.Хранениефайлов.Доменноеимя.Загрузкафайловна сайт. 

Элементытеорииалгоритмов 

Уточнениепонятияалгоритма.Универсальныеисполнители.МашинаТьюринга. 

МашинаПоста.Нормальныеалгорифмы Маркова 

Алгоритмическинеразрешимыезадачи.Вычислимыеиневычислимыефункции. 

Сложностьвычислений.Асимптотическаясложность.Сложностьалгоритмов поиска. 

Сложность алгоритмов сортировки. 

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование/ 

Алгоритмизацияипрограммирование 

Целочисленныеалгоритмы.РешетоЭратосфена.«Длинные»числа.Квадратный корень. 

Структуры.Работасфайлами.сортировкаструктур. Словари. 

Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью 

стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. 

Вычисление арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного деревав 

массиве. Модульность. 

Графы.«Жадные»алгоритмы.АлгоритмДейкстры.АлгоритмФлойда-Уоршелла. 

Использованиесписковсмежности. 

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество 

решений. 

Объектно-ориентированноепрограммирование 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание 

объектов в программе. 

Скрытиевнутреннегоустройства. 

Иерархияклассов.Классы-наследники.Сообщениямеждуобъектами. 

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных 

программ. Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов 

(виджетов). Программа с компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. 

Совершенствование компонентов. 

Модель ипредставление. 
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Обработкаизображений 

Вводизображений.Разрешение.Цифровыефотоаппараты.Сканирование. 

Кадрирование. 

Коррекцияизображений.Исправлениеперспективы.Гистограмма.Коррекция 

цвета.Ретушь.Работасобластями.Выделениеобластей.Быстраямаска.Исправление 

«эффектакрасныхглаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. 

Каналы.Цветовыеканалы.Сохранениевыделеннойобласти. 

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных 

рисунков. Контуры в GIMP. 

Трёхмернаяграфика 

Понятие3D-графики. Проекции. 

Работасобъектами.Примитивы.Преобразованияобъектов.Системыкоординат. 

Слои.Связываниеобъектов. 

Сеточныемодели.Редактированиесетки.Делениерёбериграней.Выдавливание. 

Сглаживание.Модификаторы.Логическиеоперации.Массив. Деформация. 

Кривые.Телавращения. 

Отражениесвета.Простыематериалы.Многокомпонентныематериалы.Текстуры. 

UV-проекция. 

Рендеринг.Источникисвета.Камеры.Внешняясреда.Параметрырендеринга. 

Тени. 

Анимацияобъектов.Редакторкривых.Простаяанимациясеточныхмоделей. 

Арматура.Прямаяиобратнаякинематика.Физическиеявления. 

ЯзыкVRML. 

 

 

 

Физика 

 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 



273 
 

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. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать уобучающихся 

физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях 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. 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 

которых предмет может изучаться, относятся к компетенции образовательной 

организации. 
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Примерная программа содержит примерный перечень практических и 

лабораторных работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из 

перечня работы, которые считаетнаиболее целесообразными для достиженияпредметных 

результатов. 

 

Базовыйуровень 

Физикаиестественно-научныйметодпознания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физическихявлений. Моделирование физическихявлений ипроцессов. 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 

Границыприменимостиклассическоймеханики.Важнейшиекинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальнаясистемаотсчета. Законымеханики 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. 

Механическиеколебанияиволны.Превращенияэнергииприколебаниях.Энергия 

волны. 

 

 

Молекулярнаяфизикаи термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатныесостояниявещества.Модельстроения жидкостей. 
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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.Электрическийтоквпроводниках,электролитах,полупроводниках,газахивакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Законэлектромагнитнойиндукции.Электромагнитноеполе.Переменныйток. 

Явлениесамоиндукции.Индуктивность.Энергияэлектромагнитногополя. 

Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Геометрическаяоптика.Волновыесвойствасвета. 

 

 

 

Основыспециальнойтеорииотносительности 

Инвариантностьмодуляскоростисветаввакууме.Принципотносительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомного ядра 

Гипотеза М.Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарнаямодельатома.Объяснениелинейчатогоспектраводородана основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. 

Законрадиоактивногораспада.Ядерныереакции.Цепнаяреакцияделенияядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
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СтроениеВселенной 

СовременныепредставленияопроисхождениииэволюцииСолнцаизвезд. 

Классификациязвезд.Звездыиисточникиихэнергии. 

Галактика.Представлениеостроениииэволюции Вселенной. 

 

 

Углубленныйуровень 

Физикаиестественно-научныйметодпознания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого 

тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

ЗаконымеханикиНьютона.ЗаконыВсемирноготяготения,Гука,сухого трения.Движение 

небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных 

системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 

изменения и сохранения энергии. 

Равновесиематериальнойточкиитвердого тела. Условияравновесиятвердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механическиеколебанияиволны.Амплитуда,период,частота,фазаколебаний. 

Превращенияэнергииприколебаниях.Вынужденныеколебания, резонанс. 
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Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция 

волн. Звуковые волны. 

 

Молекулярнаяфизикаи термодинамика 

Предметизадачимолекулярно-кинетическойтеории(МКТ)итермодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. ЦиклКарно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 

емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. 

Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
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Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитныеколебания.Вынужденныеэлектромагнитныеколебания.Резонанс. 

Переменныйток.Конденсаторикатушкавцепипеременноготока.Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Элементарнаятеория трансформатора. 

Электромагнитное поле.Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение.Оптические 

приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

 

Основы специальнойтеорииотносительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомного ядра 

Предметизадачиквантовойфизики. 

Тепловоеизлучение. Распределениеэнергиивспектреабсолютночерноготела. 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление 

света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Составистроениеатомного ядра.Изотопы.Ядерныесилы.Дефектмассыиэнергия 

связи ядра. 
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Законрадиоактивногораспада.Ядерныереакции,реакцииделенияисинтеза. 

Цепнаяреакцияделенияядер.Ядернаяэнергетика.Термоядерныйсинтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц. 

 

СтроениеВселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция 

Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабынаблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

 

Примерныйперечень практическихилабораторныхработ(навыбор учителя) 

Прямыеизмерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками; 

– сравнениемасс(по взаимодействию); 

– измерениесилвмеханике; 

– измерениетемпературы жидкостнымиицифровымитермометрами; 

– оценкасилвзаимодействиямолекул (методомотрыва капель); 

– измерениетермодинамическихпараметровгаза; 

– измерениеЭДСисточника тока; 

– измерениесилывзаимодействиякатушкистокомимагнитапомощью 

электронных весов; 

– определениепериодаобращениядвойныхзвезд(печатныематериалы). 
 

 

Косвенныеизмерения: 

– измерениеускорения; 

– измерениеускорениясвободногопадения; 

– определениеэнергиииимпульсапотормозномупути; 

– измерениеудельнойтеплотыплавленияльда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 
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– измерениевнутреннего сопротивленияисточникатока; 

– определениепоказателяпреломлениясреды; 

– измерениефокусногорасстояниясобирающейи рассеивающей линз; 

– определениедлинысветовойволны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле 

(по фотографиям). 

 

Наблюдениеявлений: 

– наблюдениемеханическихявленийвинерциальныхинеинерциальных 

системах отсчета; 

– наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса; 

– наблюдениедиффузии; 

– наблюдениеявленияэлектромагнитнойиндукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация; 

– наблюдениеспектров; 

– вечерниенаблюдениязвезд,Луны ипланетвтелескоп илибинокль. 

 

 

Исследования: 

– исследованиеравноускоренногодвижениясиспользованиемэлектронного 

секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследованиедвижениятела,брошенногогоризонтально; 

– исследованиецентрального удара; 

– исследованиекаченияцилиндрапонаклоннойплоскости; 

– исследованиедвиженияброуновской частицы(потрекамПеррена); 

– исследованиеизопроцессов; 

– исследованиеизохорногопроцессаиоценкаабсолютного нуля; 

– исследованиеостыванияводы; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы 

тока в цепи; 

– исследованиезависимостисилытокачерезлампочкуот напряжениянаней; 

– исследованиенагреванияводынагревателемнебольшой мощности; 

– исследованиеявленияэлектромагнитной индукции; 

– исследованиезависимостиуглапреломленияотугла падения; 
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– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета; 

– исследованиеспектраводорода; 

– исследованиедвижениядвойныхзвезд(попечатнымматериалам). 

 

Проверкагипотез(втомчислеимеются неверные): 

– придвижениибрускапонаклоннойплоскостивремяперемещенияна 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути; 

– призатуханииколебанийамплитудаобратнопропорциональнавремени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо 

пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена); 

– скоростьостыванияводылинейнозависитот времениостывания; 

– напряжениеприпоследовательномвключениилампочкиирезисторанеравно 

сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

– уголпреломленияпрямопропорционален углупадения; 

– приплотномсложениидвухлинзоптическиесилыскладываются; 

 

 

Конструированиетехническихустройств: 

– конструированиенаклоннойплоскостисзаданным КПД; 

– конструированиерычажныхвесов; 

– конструированиенаклоннойплоскости,покоторойбрусокдвижетсяс заданным 

ускорением; 

– конструированиеэлектродвигателя; 

– конструированиетрансформатора; 

– конструированиемоделителескопаилимикроскопа. 

Химия 

В системе естественно-научногообразованияхимия 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. 
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Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 

знаний при решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 

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 химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса ивключает расширение предметныхрезультатов исодержания,ориентированноена 

подготовкук последующемупрофессиональномуобразованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные 

знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологическойбезопасностипоследствия бытовой ипроизводственной 

деятельностичеловека, связанной с получением, применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Примерная программа учебного предмета «Химия» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, неопределяет количество часов на 

изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в 

примерных учебных программах выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 
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Базовыйуровень 

Основыорганической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М.Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов.Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его 

использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химическогопроизводства. 

Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумядвойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование,гидратация,гидрогалогенирование)какспособполученияполимерови 
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других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как 

способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) 

как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение 

бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицеринав составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельныхальдегидов.Качественныереакциинакарбонильнуюгруппу(реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): 

реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение 

сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения 

сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых 

кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновыхкислотсо спиртами. Применение сложныхэфиров в пищевойипарфюмерной 

промышленности.Жирыкаксложныеэфирыглицеринаивысшихкарбоновыхкислот. 
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Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылáкак 

соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза 

как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятиеоб 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Областипримененияаминокислот.Белкикакприродныебиополимеры. Составистроение 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при 

помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

 

Теоретическиеосновыхимии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетическихуровней 

атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная 

природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химическойсвязи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от 

типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующихвеществ,температуры,площадиреакционнойповерхности,наличия 
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катализатора. Роль катализаторов в природе ипромышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие 

о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH 

раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно- 

восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп 

(медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

 

Химияижизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный ипопутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 
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Химиявстроительстве.Цемент.Бетон.Подбороптимальныхстроительныхматериалов в 

практической деятельности человека. 

Химияиэкология.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 

Охранагидросферы,почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 

 

 

Углубленныйуровень 

Основыорганической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь 

неорганических и органических веществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М.Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. 

Первоначальные понятияо типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный иионный 

механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3- 

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. 

Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое 

разложение, крекинг как способы получения важнейших соединений в органическом 

синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в промышленности и 

быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции 

свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в 

природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатурациклоалканов.Изомерияциклоалканов:углеродногоскелета, 
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межклассовая, пространственная(цис-транс-изомерия).Спецификасвойствциклоалканов с 

малым размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2- 

гибридизация орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, 

положения кратной связи, пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. 

Физические свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения как способ 

получения функциональных производных углеводородов. Правило Марковникова, его 

электронное обоснование. Реакции окисления и полимеризации. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Промышленные и лабораторные 

способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных 

связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения 

сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия 

алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции 

присоединения(гидрирование,галогенирование),горенияиполимеризации.Вклад С.В. 

Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина. 

Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Получение 

алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp- 

гибридизацияорбиталей атомов углерода. Гомологический ряди общаяформула алкинов. 

Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как 

способ получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронноми 

пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая 

формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции 

электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способполучения 

химических средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) 

как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение 

бензола.Особенностихимическихсвойствтолуола.Взаимноевлияниеатомов 
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в молекуле толуола. Ориентационные эффекты заместителей. Применение гомологов 

бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая 

формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ 

установления наличия гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения 

растворителей, внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как 

топливо. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицеринав составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных 

альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы. 

Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Физические свойства предельных альдегидов. Химические свойства предельных 

альдегидов:гидрирование;качественныереакциинакарбонильнуюгруппу(реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди(II)) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Получение 

предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). 

Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как 

представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. Особенности реакции окисления 

ацетона. Применение ацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное 

ипространственноестроениекарбоксильнойгруппы. Гомологический рядиобщаяформула 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот (реакциис металлами, основными оксидами, основаниямии солями) 
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как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации и ее 

обратимость. Влияние заместителей в углеводородном радикале на силу карбоновых 

кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных 

одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, 

альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и 

бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая 

изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров.Межклассовая 

изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические 

свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мылá 

как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение 

углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

ацилирование, алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные 

доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды(сахароза, 

лактоза, мальтоза), их строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, 

мальтозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства 

крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания).Химические свойства целлюлозы: гидролиз, 

образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление 

углеводов – источник энергии живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на 

примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и 

пространственное строение предельныхаминов. Физические свойства аминов. Амины как 

органические основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как 

представитель ароматических аминов. Строение анилина. Причины ослабления основных 
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свойств анилинав сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойстваанилина: 

взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов 

алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция 

Зинина. Применение аминов в фармацевтической промышленности. Анилин как сырье для 

производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. 

Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. 

Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α- 

аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. 

Состав и строение белков. Основные аминокислоты, образующие белки. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. Достижения в 

изучении строения и синтеза белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 

строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. 

Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых 

кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных 

соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. 

Классификация полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных 

соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение и структура 

полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Проводящие органические полимеры. Композитные 

материалы. Перспективы использования композитных материалов. Классификация 

волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, 

свойства. Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для 

проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, 

хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных 

материалов. 

 

Теоретическиеосновыхимии 

Строениевещества.Современнаямодельстроенияатома.Дуализмэлектрона. 

Квантовыечисла.Распределениеэлектроновпоэнергетическимуровнямвсоответствиис 
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принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные 

состояния атомов. Валентные электроны. Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причиныи 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная 

связь, ее разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). 

Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные 

взаимодействия. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная,металлическая). Зависимость физическихсвойств веществаоттипа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представленияо 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. 

Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из 

него. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием 

различных факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, 

температуры. Роль смещения равновесия в технологических процессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как 

физико-химическийпроцесс.Способывыраженияконцентрациирастворов:массоваядоля 

растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и 

титрование. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение 

воды. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности. 
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Окислительно-восстановительныереакциивприроде,производственныхпроцессах и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. 

Диаграмма Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы 

электронного и электронно-ионного баланса. Гальванический элемент. Химические 

источники тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный 

потенциал системы. Ряд стандартных электродных потенциалов. Направление 

окислительно-восстановительных реакций. Электролиз растворов и расплавов солей. 

Практическое применение электролиза для получения щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. 

 

Основынеорганической химии 

Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и 

калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их 

значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Комплексные соединения алюминия. Алюмосиликаты. 

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения 

атомов. Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и 

гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. 

Важнейшие соли. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени 

окисления. Комплексные соединения хрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение 

угля. Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь как 

адсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов. 

Электронное строение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. 

Биологическое действие угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты 

и гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и неживой природе. Качественная 

реакция на карбонат-ион. Физические и химические свойства кремния. Силаны и 

силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы – 

основа земной коры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на 

ион аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические 

свойства, применение. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные 

и полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов. 
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Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства 

концентрированной серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и 

сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли.Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение 

галогенов и их важнейших соединений. 

Благородныегазы. Применениеблагородныхгазов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, 

высших оксидов и гидроксидов. 

Идентификациянеорганическихвеществиионов. 

 

 

Химияижизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический 

анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного 

познания. Математическое моделирование пространственного строения молекул 

органических веществ. Современные физико-химические методы установления состава и 

структуры веществ. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химиявмедицине.Разработкалекарств. Химическиесенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, 

инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с 

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах 

получения химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). 

Промышленная органическая химия. Сырье для органической 

промышленности.Проблемаотходовипобочныхпродуктов.Наиболеекрупнотоннажныепрои

зводства 
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органических соединений. Черная и цветная металлургия. Стекло и силикатная 

промышленность. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный ипопутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия иэкология.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 

Охранагидросферы,почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 

 

 

Типырасчетныхзадач: 

Нахождениемолекулярнойформулыорганическоговеществапоегоплотностии массовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Расчетымассовойдоли(массы)химическогосоединениявсмеси. 

Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктовреакции,еслиодноиз веществ 

дано в избытке (имеет примеси). 

Расчетымассовойилиобъемнойдоли выходапродуктареакцииоттеоретически 

возможного. 

Расчетытепловогоэффектареакции. 

Расчетыобъемныхотношенийгазовприхимическихреакциях. 

Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктареакции,еслиодноиз веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

 

Примерныетемыпрактическихработ(навыборучителя): 

Качественноеопределениеуглерода,водородаихлораворганическихвеществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

Распознаваниепластмассиволокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решениеэкспериментальныхзадачнараспознаваниеорганическихвеществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение,собираниеираспознаваниегазов. 
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Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Неметаллы». 

Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Генетическаясвязьмежду классами 

неорганических соединений». 

Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Генетическаясвязьмежду классами 

органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получениеуксуснойкислотыиизучениееесвойств. 

Гидролиз жиров. 

Изготовлениемыларучнойработы. Химия 

косметических средств. 

Исследованиесвойствбелков. 

Основы пищевой химии. 

Исследованиепищевыхдобавок. 

Свойстваодноатомныхимногоатомныхспиртов. Химические 

свойства альдегидов. 

Синтезсложногоэфира. Гидролиз 

углеводов. 

Устранениевременнойжесткости воды. 

Качественныереакциинанеорганическиевеществаиионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Определениеконцентрациирастворааскорбиновойкислотыметодомтитрования. 

 

 

 

Биология 

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 безопасногодля 

человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 
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Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно- 

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной иобщекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и 

методами изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне 

обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических и учебно- 

исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотногооформления 

полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и 

процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном уровне 

позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 

научныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредметамиобластейестественных, 

математических и гуманитарных наук. 

 

Базовыйуровень 

Биологиякаккомплекснаукоживойприроде 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологическиесистемыкакпредметизучениябиологии. 

 

 

Структурныеифункциональныеосновы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органическиевещества(углеводы,липиды,белки,нуклеиновыекислоты,АТФ)иих 
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значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельностьклетки.Пластическийобмен.Фотосинтез,хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализациянаследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 

и половые клетки. 

 

Организм 

Организм— единоецелое. 

Жизнедеятельностьорганизма.Регуляцияфункцийорганизма,гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений 

и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г.Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетикачеловека.Наследственныезаболеваниячеловекаиихпредупреждение. 

Этическиеаспекты вобластимедицинскойгенетики. 

Генотиписреда.Ненаследственнаяизменчивость.Наследственнаяизменчивость. 

Мутагены,ихвлияниеназдоровьечеловека. 

Доместикацияиселекция.Методыселекции.Биотехнология,еенаправленияи перспективы 

развития. Биобезопасность. 

 

Теорияэволюции 

Развитиеэволюционныхидей,эволюционнаятеорияЧ. Дарвина.Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 
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макроэволюция.Вид,егокритерии.Популяция–элементарнаяединицаэволюции. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

 

Развитиежизнина Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

 

Организмыиокружающая среда 

Приспособленияорганизмовкдействиюэкологическихфакторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективыразвитиябиологическихнаук. 

 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор 

учителя): 

Использованиеразличныхметодовприизучениибиологическихобъектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление,рассматриваниеиописаниемикропрепаратовклетокрастений. Сравнение 

строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучениедвижения цитоплазмы. 

Изучениеплазмолизаидеплазмолизавклеткахкожицылука. 
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Изучениеферментативногорасщепленияпероксидаводородаврастительныхи животных 

клетках. 

Обнаружениебелков,углеводов,липидовспомощьюкачественныхреакций. 

Выделение ДНК. 

Изучениекаталитическойактивностиферментов(напримереамилазыили каталазы). 

Наблюдениемитозавклеткахкончикакорешкалуканаготовыхмикропрепаратах. Изучение 

хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучениестадий мейозанаготовыхмикропрепаратах. 

Изучениестроенияполовыхклетокнаготовыхмикропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявлениепризнаковсходствазародышейчеловекаидругихпозвоночныхживотных как 

доказательство их родства. 

Составлениеэлементарныхсхемскрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучениерезультатовмоногибридногоидигибридного скрещиванияудрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучениеизменчивости,построениевариационногорядаивариационнойкривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнениевидовпоморфологическомукритерию. 

Описаниеприспособленностиорганизмаиееотносительного характера. 

Выявлениеприспособленийорганизмовквлияниюразличныхэкологических факторов. 

Сравнениеанатомическогостроениярастенийразныхместобитания. Методы 

измерения факторов среды обитания. 

Изучениеэкологическихадаптацийчеловека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучениеиописаниеэкосистемсвоейместности. 

Моделированиеструктурипроцессов,происходящихвэкосистемах. Оценка 

антропогенных изменений в природе. 
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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 физическимиупражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 

основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

 

Базовыйуровень 

Физическаякультураи здоровыйобразжизни 

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. 

Формыорганизациизанятийфизическойкультурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

привыполнениинормативовВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса 

«Готовктрудуиобороне»(ГТО). 

СовременноесостояниефизическойкультурыиспортавРоссии. 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивобластифизическойкультуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 
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Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Оздоровительныесистемыфизическоговоспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическоесовершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

 

 

Основыбезопасности 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 и освоения примерной программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в 
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области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Содержаниекурса. 

10 класс. 

Раздел1.Основыбезопасностиличности,общества,государства. 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Культура безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности 

и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Медико- 

биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства. Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Основы законодательства Российской Федерации по организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и 

ответственность гражданина вобластиорганизациизащиты населения от опасныхи 

чрезвычайныхситуаций.Составляющиегосударственнойсистемыпозащите 
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населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайныхситуациях. Единаягосударственная системапредупреждения иликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороныпо 

защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации 

на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел2.Военнаябезопасностьгосударства. 

Глава 4. Состояние и тенденции развития современного мира и России. 

Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы 

и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное 

влияние на национальные интересы России. Содержание и обеспечение 

национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 

современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. Защита 

населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массовогопоражения. 

Защита населения и территорийотбиологической и экологическойопасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. 

СтруктураВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские 

символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 

строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. 

Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. Вооруженные Силы 

Российской Федерации на защите государства от военных угроз. Вооруженные Силы 

Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел3. Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни 
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Глава 6. Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила 

поведения в случае возникновения эпидемии Предназначение и использование 

знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. Факторы риска 

нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания. Медицинское 

обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. 

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощьпри 

неотложных состояниях: закон и порядок. 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 

неотложныхсостояниях. Правилаоказания первойпомощипри травмах. Перваяпомощь 

при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая 

помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. Правила и способы 

переноски (транспортировки) пострадавших. 

Учебныесборысюношами 10-хклассов 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращениев 

строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автоматаКалашниковадлячисткиисмазки.ХранениеавтоматаКалашникова.Устройство 

патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 

при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способыпередвижениявбоюпридействияхвпешемпорядке.Элементывоенной 
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топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

11 класс. 

Раздел1.Основыкомплекснойбезопасностиличности,общества,государства. 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасностижизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические 

критерии безопасности современной науки и технологий. Явные и скрытые опасности 

современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. Общенаучные 

методологические подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности 

объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе 

«человек — среда обитания». Организации, отвечающие за защиту прав потребителей 

и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы 

экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности. Обеспечение национальной безопасности России. 

Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры 

государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС 

России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, характерные для региона проживания, и опасности и 

чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для 

обеспеченияличнойбезопасности.Предназначениеииспользованиесигнальных 
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цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека. Экстремальные 

ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. 

Наркотизм и безопасность человека. Способы противодействия вовлечению в 

экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. Дорожно-транспортная безопасность. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на 

воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных 

цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за 

асоциальноеповедениенатранспорте. Правилабезопасностидорожногодвижения(в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 

мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование 

дорожных знаков. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел2.Военнаябезопасностьгосударства. 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской 

обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего. 

Глава 5. Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. 

Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на 

военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. 

Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 

альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военнаяформа 

одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной 

службы.Запас.Мобилизационныйрезерв. Особенностивоеннойслужбывсовременной 

Российской армии. Особенности военной службы по призыву и альтернативной 

гражданскойслужбы.ВоенныегуманитарныемиссииРоссиив«горячихточках»мира. 
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Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. Цели и 

задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной 

карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС 

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

Подготовкаофицеровнавоенныхкафедрахобразовательныхорганизаций 

высшегообразования.Порядокподготовкиипоступленияввысшиевоенно-учебные 

заведенияВСРФиучреждениявысшегообразованияМВДРоссии,ФСБ 

России,МЧСРоссии. 

Раздел3. Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни. 

Глава 6. Основы здорового образа жизни. Основы законодательства Российской 

Федерации в области формирования здорового образа жизни. Факторы и привычки, 

разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель 

здорового образа жизни. Демографическая ситуация в России. Культура здоровогообраза 

жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. 

Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях. Медико-психологическая 

помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении.Первая 

помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Роднойязык(русский) 10 

класс 

Раздел1.Язык икультура(5ч) 

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. 

РАЗДЕЛ2.КУЛЬТУРАРЕЧИ (19Ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературногопроизношенияиударенияврусскомязыке.Написания,подчиняющиеся 
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морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка 

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». 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературного 

языка 

Морфологическиенормыкаквыборвариантовморфологическойформысловаиее 

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.Способыоформлениячужойречи.Цитирование. Синтаксическая синонимиякак 

источник богатства и выразительности русской речи. 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

Этика иэтикетвделовом общении. Функцииречевогоэтикетавделовом общении. 

Этикаиэтикетвэлектроннойсредеобщения.ЯзыкИнтернет –общения. 

РАЗДЕЛ 3. РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ (8 Ч) 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Речевые жанры монологической речи:доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

ТЕКСТКАКЕДИНИЦАЯЗЫКАИ 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. 

 

11класс 

Раздел1.Язык икультура(8ч) 

Язык и общество. Родной язык, литература икультура. 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 

внешнихивнутреннихфакторахязыковыхизменений,обактивныхпроцессах 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 иноязычныхслов. 

РАЗДЕЛ2.КУЛЬТУРАРЕЧИ (12Ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

Отражениепроизносительныхвариантоввсовременныхорфоэпическихсловарях. 

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. 

Отражениевариантовграмматическойнормыв современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Смысловаяроль,принципыифункции русской пунктуации. Альтернативныезнаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. 

Виды средств художественной выразительности. Фонетические, лексические, 

синтаксические. Тропы. Фигуры речи. 
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

Формулы речевого этикета. Ситуации речевого этикета. Национальный речевой 

этикет. Русский речевой этикет в обращении. 

Раздел3. Речь. Речеваядеятельность.Текст(12ч) 

ЯЗЫКИ РЕЧЬ.ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятиеречевого(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. 

Принципыподготовкикпубличнойречи.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. 

ТЕКСТКАКЕДИНИЦАЯЗЫКАИ РЕЧИ 

Категориямонологаидиалогакакформыречевогообщения. 

Структура публичного выступления. 

Риторикаостроумия:юмор,ирония,намёк,парадокс,ихфункциивпубличной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спорибеседа:речевыеролиучастников,возможнаятипологияситуаций спора. 

Функциональныеразновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля.. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность,неличный характер, стандартизированность,стереотипностьпостроения текстов и 

их предписывающий характер. Резюме, автобиография, заявление, доверенность. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Жанры публицистического стиля речи. Путевой 

очерк. Портретный очерк. Проблемный очерк. 
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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. 

 

Астрономия 

Чтоизучаетастрономия.Наблюдения—основаастрономии(2ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Предметныерезультатыосвоениятемыпозволяют: 

—воспроизводитьсведенияпоисторииразвитияастрономии, еесвязяхсфизикойи 

математикой; 

—использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

 

Практическиеосновыастрономии(5 ч) 

Звезды исозвездия.Звездные карты,глобусы и атласы.Видимоедвижениезвездна 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время икалендарь. 

Предметныерезультатыизученияданнойтемыпозволяют: 

—воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

—объяснятьнеобходимостьвведениявисокосныхлетиновогокалендарного 

стиля; 

—объяснятьнаблюдаемыеневооруженнымглазомдвижениязвездиСолнцана 

различныхгеографическихширотах,движениеифазыЛуны,причинызатменийЛуныи Солнца; 

—применятьзвезднуюкартудляпоискананебеопределенныхсозвездий извезд. 
 

 

СтроениеСолнечнойсистемы(7ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический исидерический (звездный)периодыобращения планет. Законы 
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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. 

Предметныерезультатыосвоенияданнойтемы позволяют: 

—воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

—воспроизводить определения терминов и понятий: конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

—вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размерыпо 

угловым размерам и расстоянию; 

—формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

—описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

—объяснять причинывозникновенияприливов наЗемлеи возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

—характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

 

ПриродателСолнечной системы (8ч) 

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 и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты- 

карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Предметныерезультатыизучениетемыпозволяют: 

—формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

—определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

—описыватьприродуЛуныи объяснятьпричиныееотличияотЗемли; 
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—перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

—проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы 

этих планет; 

—объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

—описыватьхарактерныеособенностиприродыпланет-гигантов,ихспутникови 

колец; 

—характеризоватьприродумалыхтел Солнечнойсистемыиобъяснятьпричиныих 

значительныхразличий; 

—описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

—описыватьпоследствияпадениянаЗемлюкрупныхметеоритов; 

—объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

 

Солнце и звезды(6ч) 

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. 

Предметныерезультатыосвоениятемыпозволяют: 

—определятьиразличатьпонятия(звезда,модельзвезды,светимость,парсек,световой год); 

—характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

—описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

—объяснятьмеханизмвозникновениянаСолнцегрануляцииипятен; 

—описыватьнаблюдаемыепроявлениясолнечнойактивностииихвлияниена Землю; 
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—вычислятьрасстояниедозвездпогодичномупараллаксу; 

—называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр —светимость»; 

—сравниватьмодели различныхтипов звездсмодельюСолнца; 

—объяснятьпричиныизменениясветимостипеременныхзвезд; 

—описыватьмеханизмвспышекНовыхиСверхновых; 

—оцениватьвремясуществованиязвездвзависимостиотихмассы; 

—описыватьэтапыформированияиэволюциизвезды; 

—характеризоватьфизическиеособенностиобъектов,возникающихнаконечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

 

СтроениеиэволюцияВселенной(5ч) 

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 сверх-скопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана.Большойвзрыв.Реликтовоеизлучение.УскорениерасширенияВселенной. 

«Темнаяэнергияиантитяготение. 

Предметныерезультатыизучениятемыпозволяют: 

—объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

—характеризоватьосновныепараметрыГалактики(размеры,состав,структураи 

кинематика); 

—определять расстояние до звездныхскоплений игалактикпо цефеидам наоснове 

зависимости «период — светимость»; 

—распознаватьтипыгалактик(спиральные,эллиптические,неправильные); 

—сравниватьвыводыА.ЭйнштейнаиА.А.Фридманаотносительномодели Вселенной; 

—обосновыватьсправедливостьмоделиФридманарезультатаминаблюдений 

«красногосмещения»вспектрахгалактик; 

—формулироватьзаконХаббла; 

—определятьрасстояниедогалактикнаосновезаконаХаббла;посветимости Сверхновых; 
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—оцениватьвозрастВселеннойнаосновепостояннойХаббла; 

—интерпретироватьобнаружениереликтовогоизлучениякаксвидетельствов пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

—классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

—интерпретироватьсовременныеданныеоб ускорениирасширенияВселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

ещенеизвестна. 

 

Жизньиразум воВселенной (2ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 

Предметныерезультатыпозволяют: 

- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

Индивидуальныйпроект 

10 класс 

Раздел1.Теоретическиеосновыисследовательскойипроектнойдеятельности. 

Общаяхарактеристикапроектнойиисследовательской деятельности. 

Особенностипроектнойдеятельности.Основныетребованиякисследованию 

Виды школьных проектов. Основные технологические подходыОсобенности 

монопроекта и межпредметного проекта 

Учебныйпроект.Определениетемы,цели,задачпроекта 

Этапы работынад проектом. Методы исследования. Технология составления плана 

работы. Виды источников информации.Алгоритм работы с литературой 

Раздел2.Алгоритмпроектнойиисследовательской деятельности. 

АлгоритмработысресурсамиИнтернета. Составлениеглоссарияпотеме 

исследования 

Что такое плагиат и как его избегать в своей работе 

Структураисследовательскойработы,критерииоценки. 

Составление плана. Тезисы. Конспект. 
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Цитирование.Правилаоформленияцитат 

Раздел3.Учебноепроектирование 

Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта 

Определениенаучнойпроблемы:объектаипредметаисследования,целиизадач 

исследования 

Работанадвведениемнаучногоисследования 

Работа над теоретической частью проекта 

Работа надпрактической частью проекта 

Создание компьютерной презентации 

Главныепредпосылкиуспехапубличноговыступления 

Подготовка авторского доклада. 

Представление работы, предзащита проекта. 

Корректировкапроектасучетомрекомендаций Защита 

проекта/исследовательской работы 

11класс 

Раздел1.Введение 

Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. 

Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проектуна 

11 класс. 

Раздел2. Управлениеоформлениемизавершениемпроектов 

Применение информационных технологий в исследовании и проектной 

деятельности. Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. 

Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, 

каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной работе. Основные 

процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг 

выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Управление 

завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. Навыки монологической речи. 

Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Публичное 

выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада. 

Раздел3. Защитарезультатовпроектнойдеятельности 
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Публичнаязащитарезультатовпроектнойдеятельности.Экспертизапроектов. 

Оценкаиндивидуальногопрогрессапроектантов. 

Раздел4. Рефлексияпроектной деятельности 

Рефлексияпроектнойдеятельности.Дальнейшеепланированиеосуществления проектов. 

 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Программанаправленана: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 формированиеэкологическойкультуры, 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, системувоспитательныхмероприятий, культурныхи социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи,общества 

и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 
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 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической илисоциокультурной группы, базовымнациональнымценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско- 

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

 вэкологическомпросвещениисверстников,родителей, населения; 

 вблагоустройствелицея,класса,города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиямсоциальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 формирование уобучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; 
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 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональнымиобразовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий,особенностяхместного,регионального,российского имеждународногоспроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, втом 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории,экологическогоздоровьесберегающегопросвещениянаселения, 
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профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состоянияокружающей его среды,ролиэкологическойкультуры вобеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программавоспитанияисоциализацииобучающихсяпредставленав Приложении. 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

 Учебныйплан 

ОсновойучебногопланаМБОУ«Лицей»являются: 

 КонституцияРоссийскойФедерации(ст.43); 

 Федеральный законот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 

от 30.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации№413 от 

17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1645 

от 29.12.2014 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1578 

от 31.12.2015 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

 Приказ Министерстваобразования и науки Российской Федерации № 613 от 

29.06.2017«ОвнесенииизмененийвприказМинистерстваобразованияинауки
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Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программасреднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протоколот 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

ПрисоставленииучебногопланаучтенытребованияСанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и Постановление главного государственного 

санитарноговрачаРоссийскойФедерации№ 81от24.11.2015«Овнесенииизменений№3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях». 

Учебныйпланпредставленв Приложении. 

 

 

 Планвнеурочнойдеятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основнойобразовательнойпрограммы среднегообщегообразованияи представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и являет собой план организации внеурочной деятельности по 

направлениям. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

ПланвнеурочнойдеятельностипредставленвПриложении. 

 

 

 Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

 

 Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 



323 
 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Лицее проводится 

целенаправленнаякадроваяполитика,основнаяцель которой –обеспечениеоптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров 

в соответствии потребностями Лицея и требованиями действующего 

законодательства. 

Основныепринципыкадровойполитикинаправлены: 

• насохранение,укреплениеиразвитиекадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

• повышенияуровняквалификацииперсонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками на 100%;

 необходимый уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации педагогических кадров позволяет в высокой степени 

реализовать образовательные программы МБОУ «Лицей». 

Полученные результаты по итогам повышения квалификации педагогических 

работников показывают правильность выбранной в Лицее стратегии формирования 

квалифицированного состава для решения задачи повышения качества образования через 

поиск педагогами новых форм и методов обучения и воспитания, внедрения инноваций в 

образовательный процесс. 

Анализ аттестации педагогических и руководящих работников показывает 

позитивную динамику повышения уровня квалификации, что свидетельствует о высокой 
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мотивации педагогов и создании в МБОУ «Лицей» оптимальных условий для 

профессионального роста педагогических кадров. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»в 

МБОУ«Лицей»осуществляетсяпропагандапередовогопедагогическогоопыта,действует 

система поощрения развития научной деятельности через участие в педагогических 

конкурсах, семинарах, а также через подготовку воспитанников к олимпиад. 

Необходимостьповышенияквалификациисвязанаснеобходимостьюобновления 

знаний инавыков педагогических работников в связи с повышением требований к их 

уровню квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения 

профессиональных задач. 

При организации работы по повышению профессионального уровня педагогов 

реализуются важные принципы образовательной деятельности: 

 выявление особенностей педагогического стиля каждого педагога исоздание 

благоприятных условий для сохранения и развития его положительных компонентов;

 стимулированиеинновационнойдеятельности;

 поощрениестремления кпостоянномупрофессиональномуросту;

 организационная поддержка пожеланий учителей участвовать в различных 

формах профессионального совершенствования, предлагаемых на региональном и 

муниципальном уровнях;

 регулярное информирование учителей о достижениях передовой 

педагогической науки и практики в рамках тематических семинаров.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоениемими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

Формамиповышенияквалификациимогут быть: 

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 
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– 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 образовательной организации к введению ФГОС 

СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей схеме: мероприятия, 

ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на 

урокахивовнеурочнойработе.Методическаяработаболеедетальнопланируетсяна 

учебныйгод и утверждается педагогическим советом МБОУ «Лицей». 

Приэтоммогутбытьиспользованымероприятия: 

– семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОС 

СОО; 

– тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственной 

профессиональнойпозициисцелямии задачами ФГОССОО; 

– 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; 
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– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работыв 

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 могут осуществлятьсяв 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, сновымиформами. На уровне среднегообщегообразования 

целесообразно применение такихформ, как учебноегрупповое сотрудничество, проектно- 

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

 

Учетспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизическихособенностейобучающихся на уровне среднегообщегообразования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов,психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

– сохранениеиукреплениепсихическогоздоровьяобучающихся; 

– формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

– развитиеэкологической культуры; 

– дифференциациюииндивидуализациюобучения; 

– мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержкуобъединенийобучающихся,ученическогосамоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышенияпсихологическойкомпетентности,созданиякомфортнойпсихологической 
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атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаютсяустановлению 

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. 

 

Диверсификацияуровнейпсихолого-педагогическогосопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно- 

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося,котораяможетпроводитьсянаэтапепереходаучениканауровень 

среднегообщего образованияивконцекаждогоучебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляетсяпедагогом 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 
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– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

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: 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и 

внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 
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– обеспечивают: 

 подготовкуобучающихсяк саморазвитиюинепрерывномуобразованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

 формированиеосновынаучныхметодовпознанияокружающегомира; 

 условиядляактивнойучебно-познавательнойдеятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитиекреативности,критическогомышления; 

 поддержкусоциальнойактивностииосознанного выборапрофессии; 

 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. 

ВМБОУ«Лицей»имеетсянеобходимоеколичествопомещений дляосуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся (учебные кабинеты, спортивный зал, библиотека, столовая 

полного цикла, актовый зал, медицинскийкабинет, спортивная площадка). 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. 

Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной 

образовательной программы образовательной организации, ее специализации (выбранных 

профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной 

образовательной программы. 

В учебных кабинетах имеются автоматизированные рабочие места педагогов, 

интерактивные доски, медиапроекторы, МФУ, документ-камеры, имеется Интернет. 

В библиотеке имеется читальный зал, возможность доступа к электронным 

образовательным ресурсам, медиатека. 
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В актовом зале имеется возможность проведения информационно-методических, 

учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий. 

Имеются административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, гардероб, санузлы, места. Имеются комплекты технического оснащенияи 

оборудования, включая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

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; 

базовое и углубленное изучение предметов; физическое развитие, систематические 

занятия физической культурой и спортом, участие в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; проведение массовых мероприятий, собраний, 

представлений, организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотракино- 

и видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных представлений; 

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Оформление помещений МБОУ «Лицей» соответствует действующим санитарным 

нормам и правилам. 

 

 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программыобеспечиваютсясовременнойинформационно-образовательнойсредой(ИОС), 

включающей: – комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; – совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное информационное оборудование; – систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно- 

образовательнойсреде.Функционированиеинформационнойобразовательнойсреды 
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образовательной организации обеспечивается средствами информационно- 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Основными структурными элементами ИОС являются: – 

информационно-образовательныересурсы в виде печатнойпродукции; – информационно- 

образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; – информационно- 

образовательные ресурсы сети Интернет; – вычислительная и информационно- 

телекоммуникационная инфраструктура; – прикладные программы, в том числе 

поддерживающие административную и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации. Важной частью ИОС является официальный сайт 

образовательной организации в сети Интернет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (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). 

Кроме учебной литературы библиотека 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, обеспечивается функционирование школьного 

сайта. 

 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 
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– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условияхдляприведенияихв соответствие стребованиямиФГОССОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

НаоснованиипроведенногоанализаМБОУ«Лицей»необходимо 

- пополнение библиотечного фонда, в том числе электронной библиотеки; - 

пополнение медиатеки; - укрепление материально-технической базы в части реализации 

предметной области «Естественные науки». 
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 Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистеме условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ «Лицей» 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. Одним из механизмов 

повышения качества образования является система государственно-общественного 

управления. В организации проводится обязательное согласование проектов решений с 

Советомродителей,Советомобучающихся.ВсоответствиисПоложениемвМБОУ 

«Лицей» работает комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
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 Сетевойграфикпоформированиюнеобходимойсистемыусловий 
 

 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечениевведения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

управляющегосовета,попечительскогосовета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 

Август2020 

2.Разработкаиутверждениеплана-графика 

введения ФГОС СОО 

Август2020 

3.Обеспечениесоответствиянормативнойбазы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

2020-2024 

4.Разработканаосновепримернойосновной 

образовательной программы среднегообщего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

МБОУ «Лицей» 

Январь-май 

2020 

5.Утверждениеосновнойобразовательной 

программы образовательной организации 

Август2020 

 6.Приведение должностных инструкций 

работниковобразовательнойорганизациив 

соответствиестребованиямиФГОССООи 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

Июль–август 

2020 

7.Определениеспискаучебниковиучебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящихвфедеральныйпереченьучебников 

Март2020 

8.Разработкаикорректировкалокальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

Август2020 
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 образовательной организации с учетом 

требованийкминимальнойоснащенности 

учебного процесса 

 

9. Доработка: 

– образовательныхпрограмм(индивидуальных 

идр.); 

– учебногоплана; 

– рабочихпрограммучебныхпредметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годовогокалендарногоучебногографика; 

– положенийовнеурочнойдеятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достиженияобучающимися 

планируемыхрезультатовосвоенияосновной 

образовательной программы; 

– положенияоформахполучения образования. 

Август2020 

Август2021 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОСсреднегообщего 

образования 

1.Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достиженияпланируемыхрезультатов 

Июнь2020 

2.Корректировка локальных актов, 

регламентирующихустановлениезаработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август2020 

3.Заключениедополнительныхсоглашенийк 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август2020 

III.Организационное 

обеспечение введения 

ФГОСсреднегообщего 

образования 

1.Обеспечениекоординациивзаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Сянваря2020 
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 2.Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образованияидополнительногообразования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Февраль2020 

3.Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей)дляпроектированияучебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Январь-май 

2020 

IV.Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОСсреднегообщего 

образования 

1.Анализкадровогообеспечениявведенияи 

реализации ФГОС СОО 

Январь 

2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организациивсвязисвведениемФГОССОО 

Август 

3.Корректировкаплананаучно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

Август 

V.Информационное 

обеспечение введения 

ФГОСсреднегообщего 

образования 

1.Размещение на сайте образовательной 

организацииинформационныхматериалово 

реализации ФГОС СОО 

Постоянно 

2.Широкоеинформированиеродительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

2019-2020 

учебныйгод 

3.Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесениявозможныхдополненийвсодержание 

ООП образовательной организации 

Апрель-май 

VI.Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОСсреднегообщего 

образования 

1.Анализматериально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Январь 

2.Обеспечениесоответствияматериально- 

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

2020-2024 

3.Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиеническихусловийтребованиямФГОСи 

СанПиН 

Постоянно 
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 4.Обеспечение соответствия условий 

реализацииООПпротивопожарнымнормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно 

5.Обеспечениесоответствияинформационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

2020-2024 

6.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатнымииэлектроннымиобразовательными 

ресурсами 

2020-2024 

7.Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам(ЭОР),размещеннымвфедеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационнымобразовательнымресурсамв 

сети Интернет 

Постоянно 
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 Контроль засостояниемсистемыусловий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводитсяпутем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации. 

1. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов. 

2. Мониторинговыеисследования. 

3. Внешняясистемаоценки. 

4. Анализ и рассмотрение промежуточных результатов на заседаниях кафедр, совещаниях 

при директоре, педагогическом совете, общешкольном родительском собрании. 

5. Ежегодныйпубличныйотчет. 
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