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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Богородская средняя общеоб-

разовательная школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса на уровне среднего общего образования.  

Перечень документов, на основании которых разработана основная образовательная про-

грамма среднего общего образования: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, далее СанПиН «Гигие-

нические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждени-

ях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. № 1178-02» от 

29.12.2010 г. № 189; 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 

1312, обеспечивающего условия реализации федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов первого поколения (для учащихся 1 - 11 

классов); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241. «О вне-

сении изменений в федеральный базисный учебный план и учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и учебных планов для общеобразователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования»; 

 Приказ № 74 от 01.02.2012 года Минобрнауки России «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. № 1312 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О внесе-

нии изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Устав МБОУ «Богородская СОШ» 

Образовательная программа среднего общего образования адресована учащимся, освоив-

шим образовательную программу основного общего образования. 

Характеристика среднего общего образования 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования, в про-

цессе модернизации образования подвергается самым существенным структурным, орга-

низационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изме-

нений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образова-

ния, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на соци-

альный заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умею-
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щую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, соз-

нающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  

1.2. Цели реализации и задачи ООП СОО 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосоз-

нания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направле-

ния своей профессиональной деятельности; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможно-

стями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способно-

стями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессио-

нального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реаль-

ных потребностей рынка труда. 

Задачи школы в области среднего общего образования: 

 Обеспечить прочное усвоение федерального компонента государственного об-

разовательного стандарта.  

 Создать условия для достижения высокого качества результатов образования 

через формирование школьной системы оценки качества. 

 Проводить переподготовку педагогических работников и управленческой ко-

манды: по организации и реализации программ обучения, по внедрению совре-

менных образовательных технологий, здоровьесберегающих технологий;  

 Установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе кото-

рых оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция уча-

щихся. 

Модель выпускника средней школы.  

Выпускник МБОУ «Богородская СОШ» – гражданин:  

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духов-

ные традиции; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

 осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и об-

щества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопоря-

док, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, челове-

чеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, дости-

гать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профес-

сиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Реализация Программы исходит из следующих основных принципов 

Принцип индивидуализации. Предполагает организацию учебного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; позволяет создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого ученика. Индивидуализация профиль-

ного обучения направлена на самопознание школьников, выявление их истинных мотивов 

выбора профиля обучения, реальных образовательных потребностей и реализацию обра-

зовательной программы в соответствии с интересами, возможностями и способностями.  

Принцип дифференциации. Предполагает создание на основе определенных признаков 

(интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов) мобильных или ста-

бильных учебных групп, позволяющих сделать содержание обучения и предъявляемые к 

учащимся требования существенно различными. Дифференциация профильного обучения 

нацелена на создание выбора возможностей для реализации индивидуальных образова-

тельных программ, для удовлетворения интересов, склонностей и способностей учащихся 

с учетом их образовательных и профессиональных запросов, соответствующих потребно-

стям рынка труда в компетентных кадрах.  

Принцип вариативности. Характеризуется многоуровневостью и вариативностью учеб-

ных планов, образовательных программ, содержания образования, использованием раз-

личных технологий, смены видов деятельности, использования интегративного подхода в 

изучении обязательных предметов, активного включения творческого начала в учебный 

процесс.  

Принцип открытости. Реализуется через идеи интеграции профильного обучения с со-

циумом, что обеспечивает разнообразие видов деятельности, социальных практик, соци-

альных ролей и способствует самоопределению старшеклассников, приобретению ими 

социальных компетенций.  

Принцип деятельности. Предполагает планирование обучающимися различных видов 

образовательной деятельности, активное участие и свободный выбор образовательной 

траектории 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование об-

щей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, раз-

вивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития представ-

лений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей профес-

сиональной деятельности. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к после-

дующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и при-

обретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), самостоятельно формирует профили обучения 

(определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Родной язык, 

Родная литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание, Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия, Естествозна-

ние, Мировая художественная культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Фи-

зическая культура. 

1.4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и спо-
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собов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследова-

ние несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализа-

ция оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессио-

нальной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населе-

ния. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знако-

вых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полу-

ченной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адек-

ватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных приме-

рах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицисти-

ческого и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, созда-

ния собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обра-

ботки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации резуль-

татов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дис-

куссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объек-

тивное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соот-

носить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постанов-

ка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 
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мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное опреде-

ление своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществ-

ление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Требования к предметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования  

Требования к предметным результатам определены в соответствии с программами 

учебных предметов, включенных в учебный план среднего общего образования. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования устанавливаются для базовых и профильных предметов, ориентирован-

ных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. Предметные результа-

ты ориентированы на освоение обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и 

способов действий совокупности учебных предметов, относящихся к единой предметной 

области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развиваю-

щих задач общего образования, формирование общей культуры обучающихся.  

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в со-

циально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные выска-

зывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения по-

ставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

 аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми-

тельно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных но-

сителях; 

 говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
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 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-

ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и пись-

менного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятель-

ной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях чело-

веческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и ре-

чевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблю-

дения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, со-

трудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учеб-

ному предмету. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, худо-

жественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-

крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литератур-

ных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
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 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на лите-

ратурные темы. 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного накло-

нения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социаль-

ный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообще-

стве и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и пра-

вила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофи-

циального общения (в рамках изученной тематики); 

 беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с про-

читанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этике-

та; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про-

блематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распро-

страненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содер-

жание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: праг-

матических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), со-

ответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художествен-

ные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной зада-

чи; 

письменная речь: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в фор-

ме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультур-

ном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Ин-

тернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
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 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями Рос-

сии; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 - значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических ме-

тодов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; - зна-

чение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания мате-

матического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 - универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; - вероят-

ностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра\уметь 

 - выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необхо-

димости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; - проводить по известным формулам и правилам преобра-

зования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 - вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходи-

мые подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимо-

сти справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; - понима-

ния взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 - определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; - строить графики изученных функций; 

 - описывать по графику и в простейших случаях по формуле; поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; - 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 - описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графи-

чески, интерпретации графиков; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Начала математического анализа  

Уметь: 
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 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя спра-

вочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наиболь-

шие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов И простей-

ших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравне-

ний и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использо-

ванием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-

мерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргумен-

тировать свои рассуждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-

стве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по усло-

виям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
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 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при реше-

нии практических задач, используя при необходимости справочники и вычисли-

тельные устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Информатики и ИКТ  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи ин-

формационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и про-

цессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помо-

щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче-

ских и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-

нологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, полу-

чать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто-

матизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
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 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечествен-

ной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризо-

вать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описа-

ния и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространст-

венные и временные рамки изучаемых исторических процессов явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собст-

венную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возник-

шими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному пред-

мету. 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

 принципы периодизации всемирной истории; 
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 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и ми-

ровоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа со-

бытий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, нацио-

нальной и локальной истории; 

уметь: 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать автор-

ство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из од-

ной знаковой системы в другую; 

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

гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекват-

ных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирова-

ние ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые момен-

ты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

o понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуа-

ций; 

o определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

o формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотне-

сения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идео-

логическими теориями; 

o учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 
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o осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

o приобретения практического опыта деятельности, предшествующей про-

фессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-

ности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна-

ки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социаль-

ных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль-

но-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-

вых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, пуб-

лицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализиро-

вать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней фак-

ты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, ор-

ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблема-

тике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

o успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаи-

модействия с различными социальными институтами; 

o совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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o критического восприятия информации, получаемой в межличностном об-

щении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

o решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

o ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

o предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

o оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

o реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

o осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-

ниями, культурными ценностями и социальным положением; 

o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данно-

му учебному предмету. 

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-

графических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные место-

рождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне 

и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы совре-

менной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдель-

ных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; гео-

графические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос-

сии, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен-

денции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объек-

тов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концен-

трации населения и производства, степень природных, антропогенных и техноген-

ных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие гео-
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графические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

o выявления и объяснения географических аспектов различных текущих со-

бытий и ситуаций; 

o нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интер-

нета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного разви-

тия; 

o понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма 

и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов челове-

ческого общения; 

o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данно-

му учебному предмету. 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимо-

действие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излу-

чения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, ме-

ханическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохра-

нения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной ин-

дукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на разви-

тие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромаг-

нитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент явля-

ются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоре-

тических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов ме-

ханики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромаг-

нитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в созда-

нии ядерной энергетики, лазеров; 



 

18 

 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать инфор-

мацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- 

и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю-

щей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Астрономия 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная ве-

личина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, ме-

теорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная класси-

фикация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; смысл 

физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величи-

на; - смысл физического закона Хаббла; - основные этапы освоения космического про-

странства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галак-

тики; 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для по-

лучения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активно-

сти на Землю; - описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления сол-

нечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы 

"цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; - характеризовать особенности методов познания астрономии, основ-

ные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различ-

ной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Мед-

ведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солн-

ца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пунк-

та; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; - оценивания информации, содержащейся в со-

общениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, элек-

тролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, перио-

дический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, ис-

кусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче-

ской связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хими-

ческой связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химиче-

ской информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производст-

ве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных усло-

виях и оценки их последствий; 
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- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным обо-

рудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из раз-

ных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, законо-

мерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие ис-

кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование ви-

дов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биоло-

гических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; един-

ство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алко-

голя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутаге-

нов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организ-

мов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; не-

обходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в ок-

ружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химиче-

скому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, поло-

вое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учеб-

ных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в при-

родной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пи-

щевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предме-

ту. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхожде-

ния, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-

ствования, призыва на военную службу; основные права и 

обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохожде-

ния военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, ве-

лосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной служ-

бы; 
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- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пе-

шеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) вело-

сипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предме-

ту. 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно-

образных способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Родной (татарский) язык 

В результате изучения родного (татарского) языка 
-  предусматривает формирование у них следующих личностных результатов:  

- –  уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; знание исто-

рии, своего края, основ культурного наследия народов России; 

- –  развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и 
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

- –  сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- –  сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

- Освоение программы 10-11 классов предусматривает формирование у них следую-

щих метапредметных результатов обучения: 

- –  умение анализировать объекты с целью выделения признаков (существен-

ных, несущественных); выбирать основания и критерии для сравнения, классифи-

кации объектов; устанавливать причинно-следственные связи; строить логическую 

цепь рассуждений; 

- – умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач;  

- – умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- –  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осущест-

влять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- –  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

- –  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- – умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планиро-

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, мо-

нологической контекстной речью; 

- – компетентность в использовании информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

Родная (татарская) литература 

В результате изучения родной (татарской) литературы 
-  предусматривает формирование у них следующих личностных результатов:  

- –  уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; знание исто-

рии, своего края, основ культурного наследия народов России; 

- –  развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

- –  сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- –  сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

- Освоение программы 10-11 классов предусматривает формирование у них следую-

щих метапредметных результатов обучения: 
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- –  умение анализировать объекты с целью выделения признаков (существен-

ных, несущественных); выбирать основания и критерии для сравнения, классифи-

кации объектов; устанавливать причинно-следственные связи; строить логическую 

цепь рассуждений; 

- – умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач;  

- – умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- –  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осущест-

влять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- –  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

- –  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- – умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планиро-

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, мо-

нологической контекстной речью; 

- – компетентность в использовании информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

Родной (русский) язык 

В результате изучения родного (русского) языка 
 предусматривает формирование у них следующих личностных результатов:  

–  уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; знание истории, своего 

края, основ культурного наследия народов России; 

–  развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

–  сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше-

ния к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи; 

–  сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Освоение программы 10-11 классов предусматривает формирование у них следующих 

метапредметных результатов обучения: 

–  умение анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, не-

существенных); выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объек-

тов; устанавливать причинно-следственные связи; строить логическую цепь рассужде-

ний; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

– умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности;  
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–  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

–  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения;  

–  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

– компетентность в использовании информационно-коммуникационных технологий. 

Родная (русская) литература 

В результате изучения родной (русской) литературы 
 предусматривает формирование у них следующих личностных результатов:  

–  уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; знание истории, своего 

края, основ культурного наследия народов России; 

–  развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

–  сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше-

ния к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи; 

–  сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Освоение программы 10-11 классов предусматривает формирование у них следующих 

метапредметных результатов обучения: 

–  умение анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, не-

существенных); выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объек-

тов; устанавливать причинно-следственные связи; строить логическую цепь рассужде-

ний; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

– умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности;  

–  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

–  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения;  

–  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-
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гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

– компетентность в использовании информационно-коммуникационных технологий. 

1.5. Система оценивания результатов освоения основной образовательной програм-

мы среднего общего образования 

Система оценивания призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования в школе, обеспечению преемственности в системе непрерывного образова-

ния. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образова-

тельных достижений обучающихся, оценка результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогических работников.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне среднего общего образования выступают планируемые образова-

тельные результаты, виды деятельности школьников по итогам освоения образовательной 

программы среднего общего образования. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, наблюдения и др.). 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обес-

печивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предме-

тов, представленных в федеральном компоненте базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающи-

мися, с предметным содержанием. 

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным 

предметам осуществляется в соответствии с Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «Богородская СОШ». 

Текущее оценивание предметных знаний и умений учащихся 10-11 классов осуществляет-

ся учителями по 5-балльной системе. Оценивается освоение учащимися всех предметов 

федерального компонента учебного плана 10-11 классов. Оценивание предметов компо-

нента образовательного учреждения учебного плана школы, названных «предметные кур-

сы» и «элективные курсы» осуществляется посредством проверки полноты и качества вы-

полненных работ, завершающейся необходимыми индивидуальными рекомендациями 

обучающимся по достижению планируемых образовательных результатов согласно рабо-

чей программе курса. Текущие и полугодовые (годовые) отметки успеваемости по данным 

учебным предметам не выводятся.  

При 5-балльной оценке используются общедидактические критерии.  

Оценка «5»ставится в случае:  

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала.  

 Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, ус-

танавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять по-

лученные знания в незнакомой ситуации.  

 Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 
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вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «4»:  

 Знание всего изученного программного материала.  

 Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

 Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка «3»  

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоиз-

мененные вопросы.  

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изу-

ченного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2»:  

 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  

 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ  

 Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных уме-

ний и навыков.  

Требования к оценке письменных работ и устных ответов по отдельным предметам 

представлены в приложении к Положению «О формах, периодичности и порядке текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Богород-

ская СОШ ».  

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учите-

ля. Учителя, проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные контрольные и про-

верочные работы, устные ответы обучающихся), выставляют отметки в журнал.  

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся старшей школы 

осуществляется путём: 

 выведения полугодовых (в 10-11 классах) отметок успеваемости обучающихся путем 

обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение со-

ответствующего учебного полугодия; 

 выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемо-

сти, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

 Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускни-

ков. Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение 

ими предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на 
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выявление способности выпускников к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Еди-

ного государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Порядок 

проведения экзаменов государственной итоговой аттестации выпускников средней школы 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. Содержание и критерии оценки экзаменационных работ определяются 

планируемыми результатами, разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизи-

рующими требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или инди-

видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Выпускникам средней школы после успешного прохождения ими итоговой аттестации 

выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

Учреждения. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Основное содержание и объем среднего общего образования 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направле-

но на достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социаль-

ной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и само-

развития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидно-

сти языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повы-

шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования ком-

муникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компе-

тенций. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 (21 час) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и не-

публичное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разго-

ворная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка. 
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Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разно-

видности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование 

культуры учебно-научного общения в устной и письменной 

форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной 

форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистиче-

ского стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 

ситуации и сферы общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Не-

вербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сфе-

рах общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной комму-

никации. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Перевод с родного языка на русский. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (теле-

фон, компьютер, электронная почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое исполь-

зование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языко-

ведческой) компетенции (39 часов) 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других 

языков России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. 

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический 
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Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпиче-

ские, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксиче-

ские) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые ва-

рианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим зна-

чением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построе-

ние словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предло-

гов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согла-

сование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленны-

ми членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистиче-

ские и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 

1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического 

сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче 

чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, пере-

дающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический сло-

варь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

(3 часа) 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традицион-

ного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Рус-

ские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других наро-

дов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета. 
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2 Литература 

Базовый уровень 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культу-

ры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исто-

рической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналити-

ческого мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских ин-

тересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; форми-

рование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-

нием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интерне-

та. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие ху-

дожественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕК 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подра-

жания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также 3 стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – обзор с ана-

лизом фрагментов). 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пест-

рою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Выхожу один я на дорогу...», а также 3 стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

1 из петербургских повестей по выбору (только для школ с русским (родным) языком 

обучения.  

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – обзор с анализом 

фрагментов).  
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Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для школ с родным (нерусским языком 

обучения). 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – обзор с анализом 

фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не по-

нять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), а также 3 стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Лу-

ной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь...», а также 3 стихотворения по выбо-

ру. 

А.К. Толстой 

3 произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у 

двери гроба…», а также 3 стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – 

обзор с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков 

1 произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (2 главы по выбору) (в школе с родным (нерусским) языком 

обучения – обзор с анализом фрагментов). 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание»  

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – обзор с 

анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также 2 рассказа по выбору.  

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для школ с русским (родным) 

языком обучения). 

Пьеса «Вишневый сад» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – в сокраще-

нии).. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

 3 стихотворения по выбору.  

Рассказ «Господин из Сан-Франциско» а также 2 рассказа по выбору.  

Рассказ «Чистый понедельник» (только для школ с русским (родным) языком обучения. 

А.И. Куприн 

1 произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

1 произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее 2 авторов по выбору. 
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А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В рестора-

не», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», а также 3 стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Ли-

личка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также 3 стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багря-

ных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина до-

рогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Совет-

ская», а также 3 стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Дав-

но…», а также 2 стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доб-

лесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также 2 стихо-

творения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 

ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а 

также 2 стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также 2 стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в школе с родным (нерусским) язы-

ком обучения – обзор одного из романов с анализом фрагментов). 

А.П. Платонов 

1 произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», а также 2 стихотворения по выбору. 

В.Т.Шаламов 

2 рассказа из цикла «Колымские рассказы» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения). 

Рассказ «Правая кисть» (только для школ с родным (нерусским) языком обучения). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее 3 авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 
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Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 

Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, 

А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее 3 авторов по выбору. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, 

Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. (Произведение 1 автора по выбору) 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Проза 

О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Иб-

сен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, 

Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, 

Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. (Произведения не менее 2 авторов по выбору) 

 Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. 

Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. (Стихотворения не менее 2 авторов по выбору). 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ   

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА  

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, кре-

стьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и худо-

жественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской и других лите-

ратурах народов России. Формирование реализма как новой ступени познания и художе-

ственного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении 

действительности в русской и других литературах народов России. Проблема челове-

ка и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. Значение комедии 

А.С Грибоедова «Горе от ума», романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени», поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» для дальней-

шего развития русской литературы.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, её социальная ост-

рота и философская глубина. Проблема судьбы, вера и безверие, смысл жизни и тайна 

смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответ-

ственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Спо-

ры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение челове-

ка. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие психоло-

гизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Форми-

рование национального театра. Становление литературного языка.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе начала ХХ века.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция 1917 года, массовые 

репрессии, гражданская война и коллективизация) и их отражение в русской и других 

литературах народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реали-

стической прозы, ее темы и герои. Проблема социального заказа, государственного ре-

гулирования и творческой свободы в литературе советского времени. Сатира в литера-

туре. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических со-

бытий. 
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Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской и других 

литературах народов России. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской и других 

литературах народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы 

любви, гражданского служения, единства человека и природы). Основные тенденции 

современного литературного процесса.  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей-представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской и других литератур народов России, отраже-

ние в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых соци-

ально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания 

и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ.  

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Ос-

новные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, посла-

ние, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии разви-

тия действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступле-

ние. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лириче-

ский герой. Система образов.  

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Ал-

легория.  

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дак-

тиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика.  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

 Творческое чтение художественных текстов. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Выразительное чтение. 



 

36 

 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплоще-

ния; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам ли-

тературных произведений. 

3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ( Базовый уровень) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных це-

лях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной спе-

цифике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее 

и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информа-

ции; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных уме-

ний, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях зна-

ния; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв-

ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, ис-

пользованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формиро-

вание качеств гражданина и патриота. 

Предметное содержание речи. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. (50 часов). 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 
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туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. (90 часов). 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессио-

нальной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире. (50 часов).  

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информаци-

ей, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов 

на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намере-

ния/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) вы-

сказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диа-

логического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходи-

мую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а так-

же 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 
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сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять 

план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку 

/ началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать со-

держание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников 

на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения 

в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, ко-

торые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 

на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 
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Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения англий-

ским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лек-

сических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей шко-

лы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого эти-

кета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены ре-

цептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний 

о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных пред-

ложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкци-

ей “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” 

( I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him 

who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Con-

tinuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 
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Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различе-

ния их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том 

числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопроси- 

тельных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числи- 

тельных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, 

место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

4. МАТЕМАТИКА (базовый уровень) 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготов-

ки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости ма-

тематики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части обще-

человеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией ма-

тематических идей. 

Алгебра (40 часов) 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показате-

лем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем.  

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произве-

дения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный лога-

рифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Ради-

анная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометриче-

ские тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 
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Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Функции (30 часов) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение гра-

фиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, чет-

ность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убыва-

ния, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и ми-

нимума). Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функ-

ций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей коорди-

нат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x , 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа (20 часов) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограничен-

ной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последователь-

ностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к ис-

следованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и компо-

зиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообраз-

ная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в приклад-

ных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геомет-

рии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства (40 часов) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Реше-

ние иррациональных и тригонометрических уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (20 часов) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов дан-

ных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 
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Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паска-

ля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовме-

стных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости собы-

тий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия (100 часов) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема 

о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Дву-

гранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изо-

бражение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пира-

мида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры сим-

метрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икоса-

эдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Форму-

лы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Резерв свободного учебного времени – 30 часов. 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ (Базовый уровень) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базо-

вом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-
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ние современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и комму-

никационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении раз-

личных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуаль-

ной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

10 класс 

Информация и информационные процессы (6 часов) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между эле-

ментами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информа-

ции. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавит-

ный подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирова-

ния. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления ин-

формации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска. 

Критерии отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. 

Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биоло-

гических и технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмиза-

ция как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Ме-

тоды защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды. 

Практические работы (3 часов) 

1. Измерение информации. 

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при 

вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

2. Информационные процессы 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реаль-

ных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

3. Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

4. Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на задан-

ную тему в основных хранилищах информации. 

5. Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации. 
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Информационные модели (9 часов) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематери-

альные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель 

моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. 

Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схе-

ма. Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделиро-

вания. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные моде-

ли. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм 

как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление 

как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обрат-

ной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляе-

мые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерар-

хичности систем. Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Практические работы (4 часа) 

6. Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой ин-

формации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в 

форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление последователь-

ности действий в форме блок-схемы. 

7. Исследование моделей 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование фи-

зических моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических 

моделей. 

Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения алго-

ритма по его блок-схеме. 

8. Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой 

и обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

Информационные системы ( 3 часа) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сете-

вые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (табли-

цы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотаб-

личных. 

Практическая работа (2 часа) 

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной 

базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в 

среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в 

среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных 

при решении учебных и практических задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 час) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компь-

ютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания информа-

циионных объектов, организации личного информационного пространства, защиты ин-

формации. 
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Практическая работа (2 часа) 

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование ком-

пьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим ин-

терфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми менедже-

рами, архиваторами и антивирусными программами. 

Резерв учебного времени – 4 часа. 

Всего – 35 часов. 

11 класс 

Компьютерные технологии представления информации (5 часов) 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное пред-

ставление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифмети-

ка. 

Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Техно-

логии трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжа-

тия данных. Форматы файлов. 

Практическая работа (2 часов) 

11. Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и 

звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из 

одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей 

запятой. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

(5 часов) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии органи-

зации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и техно-

логии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основ-

ные способы представления математических зависимостей между данными. Использова-

ние электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 

предметных областей) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графиче-

ских редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Практическая работа (7 часов) 

12. Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Использо-

вание средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, редак-

тирование и форматирование растровых и векторных графических изображений. Создание 

мультимедийной презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сете-

вые технологии) (5 часов). 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее переда-

чи. Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 
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Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локаль-

ных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол пере-

дачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных 

сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемир-

ная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

Практическая работа ( 5 часов) 

13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook 

Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка 

браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в 

сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на задан-

ную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Формати-

рование текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 

Основы социальной информатики (2 часа) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Инфор-

мационная безопасность. 

Резерв учебного времени – 4 часа. 

Всего – 35 часов. 

7. ИСТОРИЯ (Базовый уровень) 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных ус-

тановок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процес-

сов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоз-

зренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование це-

лостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные вер-

сии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

История как наука (не менее 2 часов) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития че-

ловечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 

теория, теория модернизации. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества (не менее 2 часов) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и со-

циальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древ-
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нейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 часов) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государствен-

ности и форм 

социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. 

Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском общест-

ве. 

Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая 

картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. Фило-

софское наследие Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного по-

ведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Сред-

невековья. 

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и полити-

ческое влияние Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Обра-

зование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное 

и философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной струк-

туры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 

средневековой цивилизации. Социально- политический, религиозный, демографический 

кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 часов) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрно-

го) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Фор-

мирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жиз-

ни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрож-

дения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной 

этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской госу-

дарственности. 
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Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-

XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского об-

щества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализ-

ма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и 

его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промыш-

ленный переворот. 

Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономи-

ки. Классовая социальная 

структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных 

групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели пере-

хода от традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической науч-

ной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарожде-

ние международного права. Роль геополитических факторов в международных отноше-

ниях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не менее 

16 часов) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и проти-

воречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 

конце 1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общест-

венного развития. 

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование 

социального правового государства. Изменение принципов конституционного строитель-

ства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общест-

венных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые 

левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема 

политического терроризма. 

Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологическо-

го) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 

пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего време-

ни. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идео-

логия тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 

области государственно-правового строительства, социальных и экономических отноше-

ний, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реальногосоциализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Нацио-

нально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в 

странах Азии и Африки. 
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Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX 

– середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-

психологические и демографические причины и последствия. Складывание международно-

правовой системы. Лига наций и ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международ-

ных отношений в период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. 

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного твор-

чества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарас-

тание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 часов) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная ре-

волюция конца ХХ в. 

Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в инфор-

мационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация эко-

номики и формирование единого информационного пространства. Особенности совре-

менных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «ми-

рового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграцион-

ные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европей-

ский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на ру-

беже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоз-

зренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 

«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жиз-

ни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националисти-

ческого экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине ми-

ра. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и мас-

совой культуры в информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории (не менее 2 часов) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 часов) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Ев-

ропы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства 

к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влия-

ние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Ме-

сто славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 

балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и ве-

рования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

Русь в IX – начале XII вв. (не менее 4 часов) 
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Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Воз-

никновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Тор-

говый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княже-

ские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 8 часов) 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале 

XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. 

Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой 

ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с кре-

стоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. 

Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы 

против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. 

Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества 

как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (не менее 9 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особен-

ности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золо-

тоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государ-

ственном строительстве. «Москва – третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного 

права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. 

Рост международного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи По-

сполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в со-

став России. Освоение Сибири. Участие 

России в войнах в XVII в. 
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Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало скла-

дывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых цен-

тров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его 

значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской жи-

вописи и декоративно-прикладного искусства. 

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование нацио-

нального самосознания. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. (не менее 9 часов) 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышлен-

ности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особен-

ности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. За-

конодательное оформление сословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государ-

ственного управления. 

Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление рос-

сийской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование еди-

ного внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Со-

хранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя по-

литика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 

войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священ-

ном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. 

Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. 

Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 

системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Разви-

тие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность 

художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градо-

строительства. Русская усадьба. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 часов) 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. 

Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение про-

мышленного переворота. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в эко-

номической жизни страны. 
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Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков XIX-XX вв. 

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в 

Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 

1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. 

Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искус-

стве конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания рос-

сийской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение ду-

ховного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 часов) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провоз-

глашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противни-

ки. Кризис власти. Маргинализация общества. 

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской вла-

сти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 

декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной 

системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 часов) 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительст-

ва. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭ-

Па. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и эко-

номические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 

1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственного 

аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утвержде-

ние метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Соз-

дание советской системы образования. 

Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломати-

ческое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллектив-

ной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с 
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Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 

1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 часов) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на совет-

ской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров 

под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобо-

ждение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция 

нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного 

искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад 

в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производ-

ственных мощностей на восток страны. 

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Геро-

изм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Пот-

сдаме и их решения. 

Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР 

во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 часов) 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы вос-

становление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., 

реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 

1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. 

Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое разви-

тие СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 часов) 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция раз-

витого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 

движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 

1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Со-

ветский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Бреж-

нева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский про-

цесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художествен-

ном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 часов) 
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Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй поло-

вине 1980-х гг. 

Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение 

принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кри-

зис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократиза-

ция общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины 

роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в 

союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союз-

ных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социали-

стической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 часов) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых полити-

ческих партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в со-

временной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Струк-

турная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о ре-

зультатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасно-

сти, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке соци-

ально-политических сил. Роль политических технологий в общественно- 

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 

2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества неза-

висимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с между-

народным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информаци-

онной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к исто-

рико-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Осо-

бенности современного развития художественной культуры. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества (не менее 4 ч) 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, ар-

хеология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные 

версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в 

человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего чело-

вечества. Формирование рас и языковых семей.  

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйст-

ву. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат и патриархат. 

Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в родоплеменном об-

ществе.  

Цивилизации Древнего мира (не менее 10 ч) 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций.  
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Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, по-

вседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении госу-

дарства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. 

Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древно-

сти. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникнове-

ние религиозной картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, 

конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие 

Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Воз-

никновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной структу-

ры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Ментальные 

особенности античного общества. Мифологическая картина мира и формирование науч-

ной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима.  

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение христи-

анства. 

«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исторического 

развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).  

 «Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исторического развития 

в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема цивилизаци-

онного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). 

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве 

СССР после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС 

и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические ре-

формы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, причины 

их неудач. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-

политические союзы. Формирование мировой социалистической системы. Характер 

взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и регио-

нальных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с 

инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в ос-

воении космоса.  

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья (не менее 10 ч) 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира.  

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневе-

ковой цивилизации. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в гер-

манском и славянском мирах. Возрождение имперской идеи в Западной Европе. Социо-

культурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отноше-

ния к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 

православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневе-

ковом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Особенности хозяйственной жизни. торговые коммуникации в средневековой Европе. Об-

разование централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. 
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Роль церкви в европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готиче-

ском искусстве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилиза-

ции. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обще-

стве. Складывание основ системы исламского права. Шариат. Религиозный раскол ислам-

ского общества. Сунниты и шииты. Социокультурные особенности арабского и тюркско-

го общества. Изменение политической карты исламского мира. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Характер международных отношений в средние века. Европа и норманнские за-

воевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – 

столкновение и взаимовлияние цивилизаций.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности 

европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в 

эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв.: борьба 

императорской и папской власти, распространение еретичества, Столетняя война и 

война Алой и Белой розы, крестьянские и городские восстании, демографический спад. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, экономи-

ческие, социально-психологические предпосылки процесса модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации (не менее 20 ч) 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих географи-

ческих открытий на развитие европейского общества.  

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертыва-

ния процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капи-

тализм. Эпоха меркантилизма.  

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социаль-

ных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политиче-

ской культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь 

Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и 

концепции государственного суверенитета. Складывание романо-германской и англосак-

сонской правовых семей. Кризис сословного мышления и формирование основ граждан-

ского, национального сознания.  

Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. Становление гражданского общества. 

Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. 

Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархиз-

ма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общест-

венно-политическую жизнь стран Европы.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Бур-

жуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном общест-

ве. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жиз-

ни. Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера 

демографических процессов.  
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Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классиче-

ской научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное и философское наследие Нового 

времени.  

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному 

обществу («эшелонах модернизации»). Особенности динамики развития стран «старого 

капитализма». Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». 

«Периферия» евроатлантического мира. Влияние европейской колониальной экспансии 

на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения 

в колониальных и зависимых странах.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Из-

менение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и 

зарождение международного права. Политика «баланса сил». Венская система и первый 

опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во второй половине XIX – первой трети ХХ вв. (не 

менее 16 ч) 

Дискуссия о понятии «Новейшая история». 

Структурный экономический кризис 1870-х – 1880-х гг. Предпосылки и достижения 

технической революции конца XIX вв. Формирование системы монополистического капи-

тализма и ее противоречия. Динамика экономического развития на рубеже в конце XIX – 

первой трети XX вв. Эволюция трудовых отношений и предпринимательства. Изменения 

в социальной структуре индустриального общества.  

Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной мо-

дернизации. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации и предпо-

сылки революционного изменения общественного строя. «Революционная волна» в стра-

нах ускоренной модернизации в первой трети ХХ в.  

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Поиск новых 

моделей общественного развития: социальный либерализм и социальный консерватизм, 

революционный марксизм и социал-демократия, корпоративные идеологии (социальный 

католицизм, солидаризм, народничество, анархо-синдикализм). Предпосылки формирова-

ния идеологий тоталитарного типа. Ранний фашизм.  

Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX вв. 

«Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины 

мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Нарастание технократизма и 

иррационализма в массовом сознании 

Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 

развертывания модернизационных процессов. Религиозное реформаторство и идеология 

национального освобождения. Подъем революционного движения в революционного дви-

жения в странах Азии.  

Система международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Империализм как идео-

логия и политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая война: экономи-

ческие, политические, социально-психологические, демографические причины и послед-

ствия. Версальско-Вашингтонская система и изменение политической карты мира. Нача-

ло складывания международно-правовой системы. Лига наций. Паневропейское движение 

и пацифизм.  

Мировое развитие в 30-х – 60-х гг. ХХ в.: кризис индустриального общества 

(не менее 16 ч) 

Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной экономике. 

Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. «Государство 

благосостояния». Христианская демократия, социал-демократия, голлизм и становление 
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современной конституционно-правовой идеологии. Формирование социального правового 

государства в ведущих странах Запада в 1950-х – 1960-х гг. 

Экономическое развитие в условиях научно-технической революции. Проблема пе-

риодизации НТР. Транснационализация мировой экономики. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства в середине ХХ вв. «Революция менедже-

ров». «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Протестные 

формы общественно-политических движений. Эволюция коммунистического движения 

на Западе. «Новые левые». Контркультура. Становление молодежного, антивоенного, 

экологического, феминистского движений. Проблема политического терроризма. Пред-

посылки системного (экономического, социально-психологического, идеологического) 

кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути».  

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Дис-

куссия о тоталитаризме. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. 

Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашист-

ских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры. Массовое 

сознание и культура тоталитарного общества 

Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического строительства. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Дискуссия о тоталитарных и 

авторитарных чертах «реального социализма». Попытки демократизации социалистиче-

ского строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной модернизации. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономи-

ческие реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности социально-экономического раз-

вития стран Азии и Африки.  

Система международных отношений в середине ХХ в. Вторая мировая война: эко-

номические, политические, социально-психологические, демографические причины и по-

следствия. Складывание мирового сообщества. Международно-правовая система ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международ-

ных отношений в период «холодной войны». Распад мировой колониальной системы и 

формирование «третьего мира». Движение неприсоединения.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. ХХ в. – 

начало XXI в.) (не менее 16 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Понятия «по-

стиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное общество».  

Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные реформы: эко-

номическая стратегия и результаты. Динамика экономического развития ведущих стран 

Запада на рубеже XX-XXI вв. Информационная революция и формирование инновацион-

ной модели экономического развития. Собственность, труд и творчество в информацион-

ном обществе. «Человеческий капитал» – основной ресурс информационной экономики.  

Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического разви-

тия. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Востока. 

Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в постиндустриальную эпо-

ху.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализа-

ция экономики и образование единого информационного пространства. Противоречия 

глобализованной экономики. Дискуссия об исторической роли глобализации 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Инте-
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грационные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». 

Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета в глобализованном мире. Локальные конфликты в современном мире. Поиск 

модели безопасно-устойчивого развития в условиях глобализации.  

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Миро-

воззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Глобализм и антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жиз-

ни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националисти-

ческого экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной кар-

тине мира. Дискуссия о постнеклассической научной методологии. Синергетика. Миро-

воззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.  

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, формационной теории, теории модернизации, теории 

макроэкономических циклов («длинных волн»). 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории (не менее 4 ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт политиче-

ского, экономического и культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. 

Роль и место России в мировом развитии: история и современность. Проблемы периоди-

зации российской истории.  

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 

литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. Та-

тищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая наука. 

Современное состояние российской исторической науки.  

Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 8 ч) 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Ев-

ропы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки каменного 

века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Ве-

ликое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифы и сарматы.  

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба 

восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, обществен-

ный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущест-

венное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине. Восточнославянские 

города. 

Русь в IX – начале XII вв. (не менее 6 ч) 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало дина-

стии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Нов-

город – два центра древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская 

Правда». Категории населения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепле-

ние «лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы.  
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Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы 

русских князей.  

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христиан-

ская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Куль-

тура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. Проис-

хождение славянской письменности. Древнерусские монастыри как центры культуры.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 18 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и поли-

тической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и 

Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале 

XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. Православная Церковь и 

идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры 

домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития. 

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие 

на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управ-

ления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольско-

го завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоева-

ния для русских земель.  

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с кре-

стоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в со-

ставе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор 

путей развития Руси.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-

Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и ка-

тегории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация 

русских земель.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и терри-

ториально-географические причины превращения Москвы в центр объединения русских 

земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель 

и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на 

Руси.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 

Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование Ка-

занского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как государствен-

ной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и южных русских зе-

мель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии и установление авто-

кефалии Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, ук-

раинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской 

иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, 

сказания и «хождения». 

Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв. (не менее 8 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах 

Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления 

страной и развитие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба 

«иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси.  
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Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Скла-

дывание идеологии самодержавия. Реформы середины 

XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о ха-

рактере опричнины и ее роли в истории России. Учреждение патриаршества. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. Измене-

ния в социальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй по-

ловине XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в ус-

ловиях централизованного государства. Установление крепостного права. Роль свободно-

го крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны. Расширение террито-

рии России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Рост 

международного авторитета Российского государства.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. Осо-

бенности культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и 

утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые фор-

мы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. 

«Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на 

общество. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и го-

родской быт.  

Россия в XVII в. (не менее 10 ч) 

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Фено-

мен самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических проти-

воречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны.  

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление самодер-

жавия. Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя война 

в Европе. Расширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой во второй половине XVII в.  

Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в экономи-

ке: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 

торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле.  

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности цер-

ковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и Контрреформации в 

Европе. Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. 

Восстание С. Разина. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование на-

ционального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 

градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в Моск-

ве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-

прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славя-

но-греко-латинская академия.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере про-

цесса модернизации в России.  

Российская империя в XVIII в. (не менее 10 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской про-

мышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система 

государственной власти и управления. Формирование чиновничье-бюрократического ап-

парата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Методы проведения реформ. Оппозиция петровским преобра-

зованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских реформ в истории России. Особенно-
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сти складывания абсолютизма в России и Европе. Роль европейского влияния в разверты-

вании модернизационных процессов в российском обществе.  

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. Просве-

щенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление сословного 

строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство.  

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в 

Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская полити-

ка «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-турецкие 

войны. Расширение территории государства.  

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в 

XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на 

развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. 

Деятельность Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Созда-

ние Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в рус-

ской архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Воз-

никновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  

Россия в первой половине XIX в. (не менее 8 ч) 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы го-

сударственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей 

конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечест-

венной войны 1812 г. на общественное сознание в России. Движение декабристов и его 

оценки в российской исторической науке. Оформление российской консервативной идео-

логии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Зарождение рус-

ской геополитической школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние на 

российское общество.  

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование еди-

ного внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. Измене-

ние социальной структуры российского общества в условиях промышленного переворота. 

Противоречия новых форм экономических отношений и крепостнических порядков. На-

растание кризиса традиционного общества.  

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в пери-

од наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской ар-

мии. Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в Священ-

ном союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская вой-

на: причины и последствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. 

«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. Обществен-

ная роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской архитектуре. Роман-

тизм и реализм в изобразительном искусстве.  

Россия во второй половине XIX в. (не менее 6 ч)  

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская ре-

формы 1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные дви-

жения в России в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и 

практика народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего за-

конодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьян-

ства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Поли-
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тика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, судо-

производстве, усиление государственного контроля над высшими учебными заведениями.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и право-

славные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во 

внешней политике России в конце XIX в.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. Возрож-

дение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. 

Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образо-

вания. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: две 

социокультурные среды.  

Российская империя в начале ХХ в. (не менее 6 ч)  

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и 

частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капи-

тал в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина Обострение экономических и соци-

альных противоречий в условиях форсированной модернизации. Дискуссия о месте Рос-

сии в мировой экономике начала ХХ в. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в на-

чале XX в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, националь-

ные движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-

1907 гг. Становление российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, 

деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией и революционным 

движением.  

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние вой-

ны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и народ-

ная культура.  

Революция 1917 г. и гражданская война в России (не менее 8 ч) 

Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя 

политика Временного правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. Разло-

жение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окраи-

нах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. 

Провозглашение и утверждение Советской власти 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 

декреты Советской власти. Отделение церкви от государства и восстановление патри-

аршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Борьба в партии большевиков и 

Советском правительстве по вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и 

его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Установление однопартийной системы в 

России.  

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, ха-

рактере и хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология противоборст-

вующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». Белый и крас-

ный террор. Итоги гражданской войны. Причины поражения белого движения. Создание 

Коминтерна. Война с Польшей и провал курса на мировую революцию.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике.  
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Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 10 ч)  

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Основные направле-

ния и принципы национальной политики советской власти.  

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за 

власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 

Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в экономи-

ке периода НЭПа. Новая экономическая политика в оценках историков и современников. 

Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития. Переход к плановой экономике. Индустриализация, ее источ-

ники и результаты. Создание новых отраслей промышленности. Складывание индустри-

альной базы на востоке страны. Создание военно-промышленного комплекса. Коллекти-

визация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 

модернизации.  

Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный ха-

рактер советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. Партий-

ный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мо-

тивы, направленность и последствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей. 

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. Кон-

ституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Ли-

тературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода социалистиче-

ского реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская направленность официаль-

ной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной 

революции». Ликвидация неграмотности, создание советской системы образования. Наука 

в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских людей.  

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дея-

тельность Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в нача-

ле 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-

германские отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия об их характере в исторической науке. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Со-

ветского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 10 ч) 

Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние 

Красной Армии накануне войны. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы во-

енных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-

стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром 

войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в хо-

де войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие совет-

ского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. 
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Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 

устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 8 ч)  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление хозяй-

ства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее причинах и 

характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве 

СССР после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС 

и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические ре-

формы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, причины 

их неудач. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-

политические союзы. Формирование мировой социалистической системы. Характер 

взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и регио-

нальных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с 

инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в ос-

воении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 8 ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление 

темпов экономического роста. Снижение темпов научно-технического прогресса и воз-

никновение зависимости от импорта продовольствия. Дефицит товаров народного по-

требления, развитие «теневой экономики», усиление коррупции. «Застой» как проявление 

кризиса советской модели развития. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в 

СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в 

условиях господства партийно-государственной системы. Концепция развитого социа-

лизма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. 

Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и 

правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском об-

ществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической литературе. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х 

гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Дос-

тижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. По-

литика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в художе-

ственном творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической рево-

люции. Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во вто-

рой половине ХХ в. Успехи в области спорта. 

Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 8 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия «ускорения» 

социально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самооку-

паемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и 

подъем забастовочного движения в 1989 г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии 

о переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических репрессий. Демократи-

зация общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы центра-

лизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. 

Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики.  
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Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем нацио-

нальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о 

суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о государственном суверенитете 

России 12 июня 1990 г. Подготовка нового союзного договора. Августовские события 

1991 г., споры об их характере и последствиях. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стра-

тегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог во 

второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во взаимоотно-

шениях СССР и его союзников. Распад мировой социалистической системы и его влияние 

на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о результатах внешней политики 

СССР в годы «перестройки».  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 8 ч) 

Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад суверените-

тов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой российской 

государственности. Причины и последствия политического кризиса сентября-октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Усиление роли президент-

ской власти в политической системе страны. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Скла-

дывание новых политических партий и движений. Молодежные движения. Межнацио-

нальные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт 

и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная перестройка 

экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-

экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономиче-

ский подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безо-

пасности, достойное для России место в мировом сообществе. Укрепление правовой базы 

реформ. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических тех-

нологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в со-

ставе Содружества независимых государств. Партнерство России и Европейского Союза. 

Россия и вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным терроризмом. Рос-

сия и НАТО.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и ин-

формационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрож-

дение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информа-

ционного общества. Особенности современного развития художественного творчества. 

Постмодернизм в мировой и отечественной культуре. Наука и образование в России в 

начале XXI века.  

ИСТОРИЯ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

История как наука 

 История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический ис-

точник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников. Единство и 

многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Принципы перио-

дизации исторического процесса. 

Проблема фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история 

 Древнейшая стадия истории человечества 
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 Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология 

и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии 

происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке 

и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от 

присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах соци-

альных связей. 

Цивилизации Древнего мира 

 Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Традици-

онное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Ар-

хаичные цивилизации Африки, Азии, Америки - географическое положение, материальная 

культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Мифологическая картина 

мира. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и осо-

бенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы об-

щественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение картины 

мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудео-

христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. Проблема цивили-

зационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). "Великие переселения наро-

дов". 

Средневековье 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Циви-

лизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Социо-

культурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура 

и философская мысль в эпоху Средневековья. 

"Великое переселение народов". Формирование христианской средневековой цивилиза-

ции в Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы цивилизационного 

развития. Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к труду и собственно-

сти, правовая культура, духовные ценности в православной и католической традициях. 

Особенности хозяйственной жизни, социальной структуры и государственно-правовой 

организации в европейском средневековом обществе. Культурное и философское насле-

дие Средневековья. 

Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Динамика и характер 

развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. Социально-

психологические, природно-климатические, экономические предпосылки процесса мо-

дернизации. 

Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские завоевания. 

Феномен крестовых походов. 

Новое время: эпоха модернизации 

 Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса 

модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспан-

сии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техно-

генных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торго-

вый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценно-

стных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Конфессио-

нальный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Формы абсолютизма. Становление гражданского 
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общества. Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, нацио-

нального сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и 

значение, идеология социальных и политических движений. Философско-

мировоззренческие основы Просвещения. Конституционализм. Классические доктрины 

либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 

Европы. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие ка-

питалистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустри-

ального общества. Формирование классической научной картины мира. Культурное и фи-

лософское наследие Нового времени. 

Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. Изменение 

характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

От Новой к Новейшей истории: 

поиск путей развития индустриального общества 

Дискуссия о понятии "Новейшая история". Основные этапы научно-технического про-

гресса в конце XIX - середине XX в. Проблема периодизации научно-технической рево-

люции. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX в. 

Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование монополистического капита-

лизма. Переход к смешанной экономике. "Государство благосостояния". Эволюция собст-

венности, трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX - середине XX в. Из-

менения в социальной структуре индустриального общества. "Общество потребления". 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общест-

венного развития. "Закат Европы" в философской и общественно-политической мысли. 

Формирование социальной идеологии солидаризма, народничества, анархо-синдикализма. 

Эволюция либеральной, консервативной, социалистической идеологии. Концепция Хри-

стианской демократии. Закрепление современной доктрины конституционализма и изме-

нение практики государственно-конституционного строительства. Демократизация обще-

ственно-политической жизни и развитие правового государства. Становление молодежно-

го, антивоенного, экологического, феминисткого движений. Проблема политического тер-

роризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авто-

ритаризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация общества в 

условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология тоталитарного 

типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание и культура тотали-

тарного общества. 

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического 

строительства. 

"Новые индустриальные страны" как модель ускоренной модернизации. "Новые индуст-

риальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демокра-

тия в политической жизни, экономические реформы. Идеология национального освобож-

дения. Национально-освободительные движения. Региональные особенности социально-

экономического развития стран Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 

XX в. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-
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психологические, демографические причины и последствия. Складывание мирового со-

общества и основ международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Распад мировой 

колониальной системы и формирование "третьего мира". Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. Европейский союз. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модер-

низма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная ре-

волюция и информационное общество. Формирование инновационной модели общест-

венного развития. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Вос-

тока. Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического развития. 

Проблема "мирового Юга". Противоречия индустриализации в постиндустриальную эпо-

ху. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация эко-

номики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и де-

зинтеграционные процессы в мире после окончания "холодной войны". Европейский со-

юз. Становление новой структуры миропорядка. Локальные конфликты и проблема на-

ционального суверенитета в глобализо-ванном мире. 

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

XX-XXI вв. "Неоконсервативная революция". Современные либеральная и социал-

демократическая идеологии. Попытка формирования идеологии "третьего пути". Анти-

глобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в нача-

ле XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине ми-

ра. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических (циви-

лизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических циклов 

("длинных волн"), формационной теории. 

История России 

 История России - часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической 

мысли в России. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и кли-

мат Восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего хо-

зяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние на 

первобытное общество. Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индо-

европейцы. "Великое переселение народов". Дискуссии о прародине славян. Восточносла-

вянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. Родовая и терри-

ториальная община. Город. 

Русь в IX - начале XII в. 

Возникновение государственности у восточных славян. "Повесть временных лет". Дис-

куссия о происхождении Древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые поряд-

ки. Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. Русская Правда. Дис-

куссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. "Лест-

вичный" порядок наследования власти. 

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Влияние Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов обра-

зования древнерусской народности. 
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Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в русских 

землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Идея 

единства Русской земли. "Слово о полку Игореве". Особенности культурного развития 

русских земель. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на исто-

рию нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики. 

Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. 

Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. 

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княже-

ства Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы 

землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации рус-

ских земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и цен-

трах объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель. Поли-

тика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобож-

дения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром 

Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Российское государство во второй половине XV-XVII в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Станов-

ление органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба 

"иосифлян" и "нестяжателей". "Москва - третий Рим". Ереси на Руси. Особенности обра-

зования централизованного государства в России. Социальная структура общества. Фор-

мы землевладения. 

Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого 

княжества Литовского. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ли-

вонская война. Рост международного авторитета Российского государства. 

Культура Российского государства во второй половине XV-XVII в. 

Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических противоречий. 

Дискуссия о причинах Смуты. Феномен самозванства. Социальные движения в России в 

начале XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного 

права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образова-

ние мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. 

Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. 

Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального самосоз-

нания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX в. 

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Дворян-

ство - господствующее сословие. Традиционные порядки и крепостничество в условиях 

развертывания модернизации. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории 

России. 
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Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолю-

тизма в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в. Кризис традиционного 

общества. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и 

его последствия. 

Политическая идеология во второй половине XVIII - первой половине XIX в. Европейское 

влияние на российское общество. Русское Просвещение. Масонство. Движение декабри-

стов и его оценки в российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и за-

падники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных отношений в 

XVIII - первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя полити-

ка России. Крымская война и ее последствия для страны. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX - начале XX в. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860-1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процес-

сов. Политика контрреформ. Утверждение новой модели экономического развития: капи-

талистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль государства в экономической жизни страны. Отечественный и за-

рубежный капитал в России. Российский монополистический капитализм и его особенно-

сти. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Дискуссии о роли и месте России 

в мировой экономике начала XX в. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-

демократические, радикальные, националистические движения. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. Критиче-

ский реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. Развитие науки и систе-

мы образования. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия и православные 

народы Балканского полуострова. Россия в системе военно-политических союзов на ру-

беже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России респуб-

ликой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества. Политическая так-

тика большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской власти. Учредительное 

собрание. 

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. Дис-

куссия о причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны. Политика 

"военного коммунизма". Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги Гражданской 

войны. 

Переход к новой экономической политике. Первые успехи нэпа. Новая экономическая по-

литика в оценках историков и современников. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах объеди-

нения. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной политики 

советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Свертывание 

нэпа и выбор форсированной модели развития. Концепция построения социализма в от-
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дельно взятой стране. Советский тип государственности. Партийный аппарат и номенкла-

тура. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии, их направленность и последст-

вия. 

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. Мобилизационный 

характер советской экономики. 

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х 

гг. Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-1930-х гг. "Культурная 

революция". Ликвидация неграмотности, создание системы образования. Советская ин-

теллигенция. Мировоззренческие основы и пропагандистская направленность официаль-

ной советской культуры. "Краткий курс истории ВКП(б)". Повседневная жизнь советских 

людей. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне Великой Отечест-

венной войны. 

Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное искусство. 

Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР в анти-

гитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о по-

слевоенном устройстве мира. 

"Холодная война", споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в по-

слевоенной системе международных отношений. Формирование мировой социалистиче-

ской системы. 

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка вооруже-

ний и ее влияние на развитие страны. 

Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в середине 

1950-х гг. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения комму-

низма. Политика И.С. Хрущева в оценках современников и историков. 

"Застой" как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого социализ-

ма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г 

Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов эконо-

мического роста. "Теневая экономика" в СССР. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. Фор-

мирование партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского и правоза-

щитного движения. Нигилистические настроения в массовом сознании. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. Курс 

на "ускорение". "Перестройка" и "гласность". Демократизация общественной жизни. 

Формирование многопартийности. Распад системы централизованного управления. Уси-

ление центробежных тенденций в межнациональных отношениях. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. 

Установление военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. "Но-

вое политическое мышление". Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, рас-

пад мировой социалистической системы. 

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и 

противоречия в развитии советской, культуры и образования во второй половине XX в. 

Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата руководящей роли 

КПСС в духовной жизни советского общества. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Кризис власти: последствия неудачи политики "перестройки". Августовские события 1991 

г. "Парад суверенитетов". Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Феде-

рации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

https://base.garant.ru/185479/
https://base.garant.ru/1549448/
https://base.garant.ru/10103000/
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Политические партии и движения Российской Федерации. Современные молодежные 

движения. Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной России. 

Чеченский конфликт. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Госу-

дарств. 

Переход к рыночной экономике. "Шоковая терапия" и ее социальные последствия. Труд-

ности и противоречия экономического развития 1990-х гг. 

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информацион-

ного общества. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

интеграционных процессах. Россия и вызовы мобилизации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасно-

сти, достойное место России в мировом сообществе. 

Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация исторических 

фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

Методологические подходы по противодействию попыткам фальсификации ключевых 

событий отечественной истории. 

8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО), базовый уровень 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопре-

делению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правово-

го самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей че-

ловека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гумани-

тарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального обра-

зования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

сти, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельно-

сти, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных нацио-

нальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих дейст-

вий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Человек как творец и творение культуры (14 часов) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и на-

учные представления о социальных качествах человека. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. По-

требности, способности и интересы. 
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Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и но-

ваторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Само-

оценка личности. Формирование образа «Я». 

Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. 

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореали-

зации личности. 

Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские ка-

чества личности. 

Общество как сложная динамическая система (10 часов) 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Фено-

мен «второй природы». 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социаль-

ного изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, 

формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустри-

альное (информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютер-

ная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные кон-

фликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Экономика (30 часов) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отно-

шения в современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономи-

ческая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимоно-

польное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике 

России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные ис-

точники финансирования бизнеса. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансо-

вый рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Ви-

ды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предпри-

ятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая полити-

ка. Государственный бюджет. Государственный долг. 
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Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и раз-

витие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Социальные отношения (14 часов) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведе-

ние. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Кана-

лы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 

субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отноше-

ния, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы на-

циональной политики в Российской Федерации. 

Семья как социальный институт. 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. Опасность сектантст-

ва. 

Политика как общественное явление (16 часов) 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт 

политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность по-

литического экстремизма 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные цен-

ности и признаки. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя 

во время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам 

СМИ. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Человек в системе общественных отношений (14 часов) 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и 

нормы. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 
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Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 

систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьяни-

на, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология 

и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Правовое регулирование общественных отношений (30 часов) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий про-

цесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Аль-

тернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические пра-

вонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Организаци-

онно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственно-

сти. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на рабо-

ту, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы соци-

ального страхования и пенсионная система. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и нацио-

нального права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Резерв учебного времени 16 часов. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позво-

ляющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минималь-

ный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

• работу с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

• критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суж-

дений; 
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• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные си-

туации; 

• анализ современных общественных явлений и событий; 

• освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

• применение полученных знаний для определения экономически рационального, право-

мерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуаци-

ях; 

• аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие 

в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

• написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

4.10.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (профильный уровень) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (210 час) 

 СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ (6 час) Естественнонаучные 

и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Социальные науки, их 

классификация.  

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания.  

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания Профессиональные 

образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. Основные профессии, 

связанные с социально-гуманитарными знаниями.  

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ (6 час) Место философии в системе обществознания. Фи-

лософия и наука. Смысл философских проблем Основные функции философии. (2 часа).  

Философия человека. (8 час) Сущность человека как проблема философии. Человечество 

как результат биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть 

человеком 

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация дея-

тельности и социальные приоритеты.  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность.  

Свобода выбора.  

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. По-

нятие информации.  

Знание, сознание, познание. ( 10 ч ) Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. 

Мифологическое и рационально-логическое знание. Знание и сознание.  

Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия. Ре-

лигия. Искусство.  

Право. Мораль. Нравственная культура.  

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенно-

сти методологии научного мышления.  

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение.  

Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество 

и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.  

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации.  

Социальная философия ( 14 ч ) Социум как особенная часть мира. Факторы изменения со-

циума. Типы социальной динамики. Революционное и эволюционное в историческом 

процессе.  

Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и ин-

формационном обществе.  

Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее среда.  

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема общест-

венного прогресса.  
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Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные 

последствия перехода к информационному обществу.  

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его 

роль в развитии личности.  

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в со-

временном мире.  

Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

Резерв времени – 10 часов.  

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ ( 50 час) Социология как наука. Место социологии среди 

других наук. Структура социологического знания. Основные вехи развития социологии (2 

час).  

Общество и общественные отношения (14 час) Общество как форма совместной жизне-

деятельности людей. Многообразие подходов к пониманию общества. Основные признаки 

общества.  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных взаимодейст-

вий. Понятие системы общественных отношений.  

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. Ус-

тойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные при-

знаки.  

Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная инфра-

структура.  

Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. Бед-

ность и неравенство.  

Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы социальной мобильности.  

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального 

конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфлик-

тов.  

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. Кон-

ституционные основы социальной политики Российской Федерации.  

Личность и общество (8 час) Социализация индивида. Факторы формирования личности. 

Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура.  

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия откло-

няющегося поведения.  

Проблема роста преступности и криминализации общества в России.  

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы мо-

лодежи в современной России. Профессиональное и социальное самоопределение моло-

дого человека.  

Виды социальных отношений (10 час) Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и 

политика.  

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. Удовлетворен-

ность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в России.  

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. 

Традиционные семейные ценности.  

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографи-

ческая и семейная политика в Российской Федерации.  

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 

Культура бытовых отношений.  
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Этнические и конфессиональные отношения (8 час) Этническое многообразие современ-

ного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенно-

сти этноса.  

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 

Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы на-

циональной политики в Российской Федерации.  

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые рели-

гии. Религиозные конфессии.  

Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. 

Принцип свободы совести.  

Резерв учебного времени – 8 часов.  

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ (50 час) Политология как наука. Место политологии 

среди других наук. Основные вехи развития политологии. Политическое прогнозирование 

(2 час). 

Политика и власть (6 час) Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхож-

дение власти. Типология властных отношений.  

Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности политическо-

го регулирования общественных отношений.  

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах, 

нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической 

культуры. Типология политических систем.  

Государство в политической системе (10 час) Государство в политической системе. Его 

признаки, функции. Понятие суверенитета. Формы правления (монархия, республика), 

формы государственно-территориального устройства (унитаризм, федерализм). Основные 

направления политики государства.  

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная государ-

ственная служба, ее задачи.  

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их ха-

рактерные черты и признаки.  

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Де-

легирование властных полномочий. Парламентаризм.  

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии 

в России.  

Гражданское общество и его институты (12 час) Гражданское общество, его отличитель-

ные признаки. Основы гражданского общества. Общественный контроль за деятельно-

стью институтов публичной власти.  

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, 

их ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и функ-

ции. Становление многопартийности в России, особенности российских политических 

партий. Партийные системы.  

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, про-

порциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии.  

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация 

групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России.  

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль 

в формировании политической культуры.  

Личность в политической жизни (10 час) Человек в политической жизни. Политическое 

участие, его формы, характер. Политические роли человека.  

Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения.  
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Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое поведе-

ние. Психология толпы.  

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность политического 

экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму.  

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности формирования 

политической элиты в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в России. 

Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном сознании.  

Политический процесс (6 час) Политический процесс, его формы. Развитие политических 

систем, его пути. Особенности политического процесса в современной России.  

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды, 

пути и механизмы урегулирования.  

Современный этап политического развития России. Проблемы строительства демократи-

ческого правового государства, гражданского общества, многопартийности.  

Резерв учебного времени – 4 часа  

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ ( 50 час) Социальная психология как 

наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы социальной психологии, ее 

практическое значение (2 час).  

Социальная психология личности (14 час) Индивид, индивидуальность, личность в соци-

альной психологии. Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. Соци-

альные установки, ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и 

социальная позиция. Макро- и микросреда личности.  

Периодизация развития личности. Становление личности. Принятие человеком самого се-

бя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний.  

Направленность личности. Интересы. Склонности. Способности и профессиональное са-

моопределение.  

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. Человек 

в критической ситуации.  

Ролевой набор личности. Ролевое поведение.  

Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа 

межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их влияние на 

межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. Манипулирование.  

Мир общения (20 час) Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. 

Функции, и структура общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в 

общении.  

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и го-

ворение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в информацион-

ном обществе. Общение как коммуникация.  

Общение как взаимодействие.  

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). Совме-

стное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как ос-

нова взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности.  

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика межличност-

ного восприятия.  

Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как ин-

формация о восприятии человека партнерами по общению.  

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, самооп-

ределение личности.  

Стили общения. Самопрезентация.  

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика кон-

фликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. 

Компромисс. Сотрудничество.  
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Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специфика 

средств и стиля молодежного общения. Мода в общении.  

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная совмес-

тимость. Дружеские отношения.  

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного 

выступления. Экзамен:  

психологические аспекты.  

Психология социальных групп (10 час) Проблема группы в социальной психологии. Мно-

гообразие социальных групп. Группы условные. Референтная группа.  

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая спло-

ченность. Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства.  

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. Группо-

вые роли и ожидания как регуляторы взаимоотношений в группах. Партнерские отноше-

ния и соперничество. Кооперация и конкуренция.  

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. 

Воспитание в семье.  

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы группового насилия. Особая 

опасность криминальных групп.  

Резерв учебного времени – 4 часов Самостоятельные, лабораторные и практические рабо-

ты, выполняемые учащимися Не менее 40% учебного времени отводится на самостоя-

тельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практи-

ческой деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в 

себя:  

- работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной ин-

формации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интерне-

та);  

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражаю-

щей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений;  

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с примене-

нием методов социального познания;  

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социальногуманитарного знания;  

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирую-

щих ситуации из реальной жизни;  

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаи-

вание и аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению;  

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработ-

ку индивидуальных и групповых ученических проектов;  

- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования акту-

альных социальных проблем;  

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, уча-

стия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

9. ПРАВО  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. Ме-

ханизм правового регулирования. Законные интересы. Действие права во времени, в про-

странстве и по кругу лиц. Эффективность права.  

Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные отрасли 

права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. 
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Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический кон-

фликт. Правонарушения. Юридическая ответственность.  

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.  

Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система кон-

ституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской Федера-

ции. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и право на 

альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное, гра-

жданское, арбитражное, уголовное судопроизводство.  

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы предприни-

мательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-правовых договоров (ку-

пля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и неимущественные права 

и способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая ответственность. Государство 

как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного регулирова-

ния экономики.  

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и ответствен-

ность членов семьи.  

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. 

Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисципли-

нарная ответственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной 

защиты и обеспечения.  

Административные правоотношения. Основания административной ответственности. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы рас-

смотрения административных споров.  

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав обвиняемо-

го, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические пра-

вонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде.  

Субъекты международного права. Международный договор. Международные документы 

о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени.  

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии, осо-

бенности профессиональной юридической деятельности.  

Опыт познавательной и практической деятельности:  

- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными 

юридическими профессиями;  

- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;  

- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм 

права, характеристика содержания текстов нормативных актов;  

- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их соответст-

вия законодательству;  

- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием норм права;  

- использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление 

исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов самостоя-

тельного учебного исследования, ведение дискуссии;  

- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов;  

- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в 

смоделированных ситуациях;  

- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и реализа-

ции. 
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10. ГЕОГРАФИЯ (Базовый уровень) 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамич-

но изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территори-

альных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

графических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Раздел. Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации (4 часа). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы 

и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средст-

во получения, обработки и представления пространственно-координированных географи-

ческих данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические явле-

ния и процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, ана-

лиз и представление ее в графической и картографической форме. 

Раздел. Природа и человек в современном мире (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный ха-

рактер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территори-

альные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные 

типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические 

проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества ок-

ружающей среды. 

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 

Раздел. Население мира (5 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Вос-

производство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, воз-
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растная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографиче-

ская ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 

мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 

мира. 

Раздел. География мирового хозяйства (10 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Междуна-

родная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйствен-

ной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предос-

тавляющих банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяю- 

щих международную специализацию стран и регионов мира. 

Раздел. Регионы и страны мира (не менее 20 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся стра-

ны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные 

страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными усло-

виями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных 

регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел. Россия в современном мире (10 часов) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитиче-

ское положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; геогра-

фия отраслей ее международной специализации. 



 

85 

 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних эконо-

мических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных органи-

зациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в 

Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

Раздел. Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества (5 часов) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо при-

оритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобаль-

ных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические эколо-

гические проблемы разных регионов Земли. 

11. ФИЗИКА Базовый уровень 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического ис-

пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информа-

ции; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использова-

ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовно-

сти к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответст-

венности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды. 

Физика и методы научного познания (4 часа) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия 
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от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип со-

ответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика (32 часа) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямо-

линейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы дина-

мики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила зако-

нов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости класси-

ческой механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упру-

гости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика (27 часов) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии тепло-

вого движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение со-

стояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 
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Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Электродинамика (35 часов) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электриче-

ское поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Плазма. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромаг-

нитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электро-

магнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики (28 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойст-

вах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные мас-

штабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволю-

ции 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 
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Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Резерв свободного учебного времени (14 часов) 

12. АСТРОНОМИЯ 

Предмет астрономии 

 Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астро-

номии. Практическое применение астрономических исследований. История развития оте-

чественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

  

Основы практической астрономии 

 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг 

Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и кален-

дарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная ме-

ханика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных не-

бесных тел. 

Солнечная система 

 Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероид-

ная опасность. 

Методы астрономических исследований 

 Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. За-

кон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, парал-

лакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни 

во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химиче-

ских элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 
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Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое из-

лучение. Темная энергия. 

13. ХИМИЯ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ (2часа) 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. 

Демонстрации:  

Анализ и синтез химических веществ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (18 часов) 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анио-

ны. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолеку-

лярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решет-

ки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический про-

цесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещест-

ва. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтраль-

ная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации:  

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток 

Модели молекул и замеров и гомологов 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди, перманганата калия и хлорида 

железа) 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора ( оксида марганца и фермен-

та (катализа)) 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей 

Эффект Тиндаля  

Лабораторные опыты: 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора 

Проведение реакции ионного обмена для характеристики свойств электролитов 
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НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (13 часов) 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов не-

органических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения ме-

таллов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая ха-

рактеристика подгруппы галогенов. Благородные газы. 

Демонстрации: 

Образцы металлов и неметаллов 

Возгонка йода 

Изготовление йодной спиртовой настойки 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей 

Образцы металлов и их соединений 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой 

 Взаимодействие меди с кислородом и серой 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее 

Лабораторные опыты: 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями) 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллек-

циями) 

Распознавание хлоридов и сульфатов 

Практические занятия: 

Получение, собирание и распознавание газов 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы» 

Идентификация неорганических соединений 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (25 часов) 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основ-

ных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональ-

ные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических 

связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводо-

родов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, од-

ноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации: 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь зажи-

галке, бензин, парафин, асфальт)  

Получение этилена и ацетилена 

Качественные реакции на кратные реакции 

Лабораторные опыты: 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями) 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа 

с коллекциями) 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и 

гелей 

Изготовление моделей молекул органических соединений 

Обнаружение непредельных соединений в жидких 
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нефтепродукт и растительном масле 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки 

Практические занятия: 

Идентификация органических соединений 

Распознавание пластмасс и волокон  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индика-

торы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы орга-

нических соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (5 часов) 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Про-

блемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используе-

мые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации: 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов 

Образцы средств гигиены и косметики 

Лабораторные опыты: 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкции по примене-

нию. 

14. БИОЛОГИЯ  

Базовый уровень 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); ис-

тории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естест-

веннонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практиче-

ской деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных измене-

ний; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, чело-

века) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
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оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе. 

Биология как наука. 

Методы научного познания (4 ч) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Био-

логические системы*. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологиче-

ских теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации: 

Биологические системы. 

Уровни организации живой природы. 

Методы познания живой природы.  

Клетка (8 ч) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и орга-

низме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилак-

тика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информа-

ции. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации: 

Строение молекулы белка. 

Строение молекулы ДНК. 

Строение молекулы РНК. 

Строение клеток прокариот и эукариот. 

Строение вируса. 

Хромосомы. 

Характеристика гена. 

Удвоение молекулы ДНК.  

Лабораторные и практические работы: 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм (18 ч) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обме-

на веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размно-

жения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 
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Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организ-

мов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономер-

ностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики. Гене-

тическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм чело-

века. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни чело-

века, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гиб-

ридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития неко-

торых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации: 

Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

Фотосинтез. 

Деление клетки (митоз, мейоз). 

Способы бесполого размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма. 

Моногибридное скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. 

Перекрест хромосом. 

Неполное доминирование. 

Сцепленное наследование. 

Наследование, сцепленное с полом. 

Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Мутации. 

Модификационная изменчивость. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Искусственный отбор. 

Гибридизация. 

Исследования в области биотехнологии. 

Лабораторные и практические работы: 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказа-

тельство их родства. 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид (20 ч) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, эволю-

ционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
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естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица 

вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический 

прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказа-

тельства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Проис-

хождение человеческих рас. 

Демонстрации: 

Критерии вида. 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции. 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. 

Образование новых видов в природе. 

Эволюция растительного мира. 

Эволюция животного мира. 

Редкие и исчезающие виды. 

Формы сохранности ископаемых растений и животных. 

Движущие силы антропогенеза. 

Происхождение человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Лабораторные и практические работы: 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экосистемы (10 ч) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межви-

довые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и простран-

ственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энер-

гии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщест-

ва – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природ-

ной среде. 

Демонстрации: 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети. 

Экологическая пирамида. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Экосистема. 

Агроэкосистема. 

Биосфера. 

Круговорот углерода в биосфере. 
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Биоразнообразие. 

Глобальные экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Биосфера и человек. 

Заповедники и заказники России.  

Лабораторные и практические работы: 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

Темы экскурсий: 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная 

станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Резервное время – 10 часов. 

15. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Базовый уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их со-

циальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления ал-

коголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение 

и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные по-

следствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  
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Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при останов-

ке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведе-

ния при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите на-

селения от чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и во-

енного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила по-

ведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 

обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначе-

ние.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Россий-

ской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

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

населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качест-

ве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных дейст-

вий.  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычай-

ных ситуаций мирного времени.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций.  

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противо-

правных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи 

Другие государственные службы в области безопасности. 

Основы обороны государства и воинская обязанность  

История создания Вооруженных Сил России. 
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Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная ре-

форма Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регуляр-

ной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, 

создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, струк-

тура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Фе-

дерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, же-

лезнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. 

Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета 

и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанно-

сти граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граж-

дан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления доброволь-

ной подготовки граждан к военной службе.  

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохожде-

ния военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для про-

хождения альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности воин-

ской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые 

на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение при-

каза, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самоволь-

ное оставление части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил 

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 
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Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вруче-

ния Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призы-

ву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подго-

товки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального об-

разования.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Базовый уровень 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в заняти-

ях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физи-

ческими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (71 час) 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч). 

Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности че-

ловека, средствами физической культуры. Общие представления о современных оздоро-

вительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлети-

ческая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование 

индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-социального статуса 

и личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения.  

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоро-

вья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, 

особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек).  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными за-

нятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической дея-

тельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы органи-

зации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. 

Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий 

адаптивной физической культурой. 
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Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной на-

правленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязан-

ностей граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (55 час). 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскосто-

пия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой систе-

мы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; про-

студных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки). 

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физическо-

го воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц 

и мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложе-

ния (упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы уп-

ражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.  

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих упраж-

нений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения 

(приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движе-

ния из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский пере-

менный шаг, припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнасти-

ки с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакал-

кой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем 

(хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-

силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением 

активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие выносливо-

сти, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма 

движений.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч). 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов 

и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших 

приемов точечного массажа и релаксации.  

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по по-

казателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям 

пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы 

Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовлен-

ностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

с прикладно-ориентированной физической подготовкой (57 час) 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физи-

ческой подготовкой (4 час). 

 Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 

понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления 

об индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избран-

ному виду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных упражнени-

ях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особен-

ности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. 
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Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, за-

дачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.  

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью (50 час). 

 Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных уп-

ражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале основ-

ной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах 

(юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передви-

жение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом 

каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные 

прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши). 

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных уп-

ражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 

пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; пре-

одоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, пере-

ноской «пострадавшего» способом на спине. 

Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на мате-

риале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные полосы 

препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овра-

ги и невысокие трамплины. 

Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания 

(кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): плавание на бо-

ку; спасение утопающего (подплывание к тонущему, освобождение рук от захватов тону-

щего, транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами 

вниз» (3м). 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, 

сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 

память, оперативное мышление). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: захва-

ты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и об-

хватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (3 час). 

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содер-

жания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий.  

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спор-

та). 

17. Родной (татарский) язык 

Основное содержание учебного предмета  

Содержание учебного предмета отбирается с учетом интересов учащихся в 

соответствии с их возрастными особенностями. Оно состоит из следующих тем: 

Знание и жизнь. Выбор жизненного пути. Желания и возможности. Высшие 

учебные заведения и выбранные профессии. Проблемы с выбором профессии. Роль 

изучения языков в современной экономической жизни. 
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Национальная библиотека Республики Татарстан. Научная библиотека имени 

Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.  

В мире профессий. Экономическая жизнь, новые профессии. Требования к 

выбранным профессиям. Проблемы, волнующие молодежь. 

Республика Татарстан. Достижения Татарстана в области экономики, культуры и 

искусства, образования. Межнациональное и межконфессиональное согласие и мир в 

Республике Татарстан. Выдающиеся личности татарского народа (композиторы, 

художники, певцы, артисты, поэты, писатели, просветители). Казань – политический, 

культурный и исторический центр. Вклад Татарстана в развитие мирового спорта. 

Международные связи Республики Татарстан. 

Дружба. Общение. Положительные и отрицательные качества друзей. Умение 

дружить, секреты общения с друзьями. Первые искренние чувства, бережное отношение к 

ним. 

Семейные ценности. Нормы взаимоотношений среди молодёжи. Ответственное 

отношение к созданию семьи. Современные проблемы в семейных отношениях. 

Обязанности родителей перед детьми, детей – перед родителями.  

Лингвистические знания и навыки  

Грамматика.  

Соответствие-несоответствие отдельных грамматических форм в татарском и 

русском языках: отсутствие в татарском языке категории рода имен существительных 

и выражение значения рода с помощью лексем; присутствие в татарском языке 

категории принадлежности существительных и выражение ее в русском языке; 

особенности временных форм глаголов изъявительного наклонения  в татарском языке; 

отсутствие в татарском языке категории вида у глаголов и выражение этой категории с 

помощью аналитических форм; несогласованность прилагательных с определяемым 

словом; употребление послелогов и послеложных слов после слов; употребление частиц 

в татарском языке; несклоняемость числительных и прилагательных при употреблении с 

существительными в татарском языке (өч малайда - у трех мальчиков; бишенче 

сыйныфта — в пятом классе; җиде баланың — у семи детей, матур бинада — в 

красивом здании); несклоняемость существительных при употреблении с количественными 

числительными. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Средства связи в предложении. Постпозиция сказуемого в повествовательном 

предложении. Наиболее активные типы сложноподчиненных предложений . 

Особенности расположения синтетических придаточных предложений перед главным 

предложением. 

Знаки препинания в письменной речи: тире между подлежащим и сказуемым,  знаки 

препинания между обособленными членами предложения , при модальных 

словах, между однородными членами предложения, в сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях  

Содержание курса  Характеристика основных видов деятельности учащих-

ся (коммуникативные умения) 

Знание и жизнь.  

Выбор жизненного пути. Желания и 

возможности. Роль изучения языков 

в современной жизни.  

Высшие учебные заведения РТ. 

Национальная библиотека 

Республики Татарстан. Научная 

библиотека имени Н.И.Лобачевского 

Казанского федерального 

Дискутировать и вести диалог-обмен мнениями о 

выбранном пути в жизни, о своих желаниях и 

возможностях. 

 Высказывать своё отношение к проблеме выбора 

профессии.  

Аргументировать свои суждения о роли изучения языков 

в современной жизни.  

Сообщать о высших учебных заведениях, о Национальной 

библиотеке Республики Татарстан, о научной библиотеке 
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университета.   имени Н.И.Лобачевского Казанского федерального 

университета.  

Участвовать в обсуждении проблемы 

конкурентоспособности личности, лидерства. 

В мире профессий.  
Экономическая жизнь, новые 

профессии. Требования к выбранным 

профессиям. Проблемы, волнующие 

молодежь. 

Вести диалог об экономической жизни страны, о новых 

профессиях.  

Рассказывать о требованиях к выбранным профессиям. 

Аргументировать свои доводы об ответственности за 

выбор профессии. 

Дискутировать, высказывать своё отношение по 

проблемам, волнующим молодежь. 

Республика Татарстан.  

Достижения Татарстана в области 

экономики, культуры и искусства, 

образования. Межнациональное и 

межконфессиональное согласие и 

мир в Республике Татарстан. 

Выдающиеся личности татарского 

народа (композиторы, художники, 

певцы, артисты, поэты, писатели, 

просветители). Казань – культурный 

и исторический центр. Вклад 

Татарстана в развитие мирового 

спорта. Международные связи 

Республики Татарстан. 

Сообщать, вести диалог о достижениях Татарстана в 

области экономики, культуры и искусства, образования.  

Рассуждать и высказывать свое мнение о 
межнациональном и межконфессиональном согласии в 

Республике Татарстан.  

Вести диалоги о выдающихся личностях татарского 

народа (композиторах, художниках, певцах, артистах, 

поэтах, писателях, просветителях).  

Охарактеризовать Казань как культурную и спортивную 

столицу России.  

Донести информацию через диалог о международных 

отношениях РТ. 

Дружба. Общение.  

Положительные и отрицательные 

качества друзей. Умение дружить, 

секреты общения с друзьями. 

Первые искренние чувства, бережное 

отношение к ним. 

Вести диалог-рассуждение о положительных и 

отрицательных качествах друзей. 

Высказывать свое мнение об умении дружить, о секретах 

общения с друзьями. 

Аргументировать свои суждения о настоящей дружбе.  

Семейные ценности.  

Нормы взаимоотношений среди 

молодёжи. Совместный отдых.  

Ответственное отношение к 

созданию семьи. Современные про-

блемы в семейных отношениях. 

Обязанности родителей перед 

детьми, детей – перед родителями. 

Сироты. Детские дома.  

Вести беседу о пробуждении первых чувств, о бережном 

отношении к ним, об ответственности каждого за 

сохранность чувств.  

Обсуждать проблему настоящей любви, семейных 

ценностей. 

18. Родная (татарская) литература . 

Цели и задачи. Изучение литературы на этапе среднего общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире, формиро-

вание гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и культуре. 

Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исто-

рической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналити-
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ческого мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; развитие устной и письменной речи обучающихся. 

Совершенствование умений анализа литературного произведения как художествен-

ного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиск систематизации и ис-

пользования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Приоритетами для 

учебного предмета «родная (татарская)литература» полного общего образования являют-

ся: 

Поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

Сравнение, сопоставление и классификация; Самостоятельное выполнение различ-

ных творческих работ; 

Способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или раз-

вернутом виде; 

Осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомитель-

ное, просмотровое, поисковое и др.); 

Владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

Составление плана, тезиса, конспекта; 

Подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письмен-

ной форме результатов своей деятельности; 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

Самостоятельная организация учебной деятельности, осознанное определение сфе-

ры своих интересов и возможностей. 

Содержание предмета «родная (татарская) литература» в 10 кл. 

№ Содержание обучения Характеристика основных ви-

дов деятельности учащихся 

1 Школа не театр. Мәктәп – театр түгел. 

Тема для обсуждения. Школы разных стран.  

“Үзидарә көне”- день сомоуправления, Илдар 

Юзеев “Мин телим дусларга”-“Я желаю 

друзьям”, “Яңа классташ” - “Новый 

одноклассник”, Америка мәктәпләре- школы 

Америки. Инглиз гимназиясендә- в Английской 

гимназии. Повторение 

Иметь представление о содержа-

нии текста произведения. Вырази-

тельно читать фрагменты. Писать 

характеристику главному герою. 

 

2 Только одежда украшает человека? Кешене 

кием генә бизиме? 

 Чтение текстов и стихотворений: Мәктәп 

формасының тарихы – история школьной 

формы. Сания Әхмәтҗанова.“Минем нәни 

фәрештәм син...” – «Мой маленький ангело-

чек»… Муса Җәлил шигырьләреннән өзекләр.-

Отрывки из стихотворений М. Джалиля, Рәшит 

Бәшәр. “Сөенеч.”- “Радость”. Бүген бездә кунак 

бар.Рәшит Бәшәр.- “Сегодня у нас гость”. 

Повторение. 

Ознакомление с текстами произ-

ведений. Выразительно читать, 

определить особенности сюжета, 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание, пере-

сказывать сюжет, характеризовать 

персонажей, давать им сравни-

тельные характеристики. Знать и 

уметь находить главную мысль 

произведения. Пересказ. Подгото-

вить сообщение об авторах.  
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3 Хочу быть красивой. Матур кеше нинди 

була? 

Изучение рассказов, чтение диалогов, отрывки 

из рассказов. Фатих Әмирханның "Хәят" 

повесте – повесть “Хаят”, Алмаз Гыймадиевның 

тормыш юлы һәм иҗаты- Биография и творче-

ство Алмаза Гимадиева, Алмаз Гыймадиев 

“Дианаларда кунакта.”- “В гостях у Дианы”, 

Алмаз Гыймадиев.”Рәхмәт яусын Марсельгә.”- 

“Спасибо Марселю”, Илшат Сәйфуллинның 

тормыш юлы һәм иҗаты-биография и 

творчество Ильшата Сайфуллина, Илшат 

Сайфуллин “Архимед һәм Отелло”- “Архимед 

белән Отелло”. 

 Ознакомление с текстами произ-

ведений. Основные признаки ли-

рических жанров, выразительное 

чтение. Определять виды рифм 

и способы рифмовки двусложных 

и трёхсложных размеров стиха на 

примере изучаемых стихотворных 

произведений. Работа с незнако-

мыми словами. Формулировать 

вопросы по тексту произведений. 

Уметь анализировать произведе-

ние. Чтение по цепочке. Усвоение 

4 Здоровье. Сәламәтлек – зур байлык. 

Жизнь и торчество Г.Камала - одного из осново-

положников татарской реалистической драматур-

гии. Основные конфликты в комедии Г.Камала 

«Беренче театр» /«Первый театр». 

Просветительские идеи, комические средства. 

Лилия Закирова. «Кросс»- “Кросс”, 

“Гаджетомания —замана чире”- 

“Гаджетомания- болезнь века”, “Кесә телефоны 

– уенчык түгел...”- “Сотовый телефон- не 

игрушка”, Л.Шагыйрьҗан иҗаты- Творчество Л. 

Шакиржановой, Л.Шагыйрьҗан. “Сагыз.”- 

“Жевачка”,“Сагыз тарихы”- “История жевачки”, 

“Сәламәтлек – зур байлык”- “Здоровье – это 

богатство”. Повторение. 

Иметь представление об истории 

татарского театра, о жизни и 

творчестве Г.Камала. Знать со-

держание комедии. Определять 

тему и идею, пересказывать сю-

жет, охарактеризовать персона-

жей, давать им сравнительные ха-

рактеристики, определять основ-

ной конфликт, охарактеризовать 

своеобразие стиля. Писать сочи-

нение с элементами литературо-

ведческого анализа. 

 

Содержание предмета «родная (татарская) литература» в 11 кл 

№ Содержание обучения Характеристика основных 

видов деятельности учащих-

ся 

1 Образование. Тема для обсуждения.  

Этномәдәни компонентлы мәктәпләр ( 

Мәскәүнең 1186 нчы мәктәбе). Школы с 

этнокультурным компонентом. (1186 школа в 

Москве) 

Мәктәп музейлары төзү, тулыландыру (Яр 

Чаллының 38 нче мәктәбе). Школьные музеи. 

(38 школа в Набережных Челнах) 

 Мәктәп бакчасы үстерү һәм карау (Яр 

Чаллының 44 нче мәктәбе). Пришкольный 

участок. (44 школа в Набережных Челнах). 

Үзеңнең мәктәбеңнән( шәһәреңнән) чыккан 

шәхесләрне ( язучыларны, шагыйрьләрне, 

галимнәрне, һ.б.) , аларның 

иҗатын/хезмәтләрен/ казанышларын белү. 

Известные личности своей школы, района, 

деревни. Гарәфи Хәсәнов, Лотфулла Фәттахов, 

Харис Якуповның тормыш юллары, иҗатлары. 

Иметь представление о содер-

жании текста произведения. 

Выразительно читать фрагмен-

ты. Охарактеризовать сюжет 

произведения, исторических 

героев. Выразительное чтение 

произведений. Найти в них 

описание пейзажа. Владеть та-

кими видами пересказа как 

сжатый пересказ, пересказ с 

изменением лица рассказчика. 

Автор и автобиографический 

герой. Изображение праздни-

ков. Сравнить произведение и 

изображенное на картине Л. 

Фаттахова с реальными собы-

тиями. 

Выступать с развёрнутыми 



 

105 

 

Биография и творчество: Гарафи Хасанов, 

Лутфулла Фаттахов, Харис Якупов.  

письменными сообщениями, 

обобщающими сделанные на-

блюдения. 

 

2 Дружба. Кешеләрчә яшик, кешеләр! Авылда 

һәм шәһәрдә кешеләрнең бер-берсе белән 

мөнәсәбәте. Отношение людей между собой в 

городе, в деревне. 

Шәһәрләрдәге чүпне җыю һәм чыгару 

проблемасы. Чүп полигоннары. Проблема с 

мусором. Как решают проблему с мусором за 

рубежом. 

Уртак бәйрәмнәр. Алабудагы Спас ярминкәсе. 

Кул эшләре осталары. Чаллыдагы Чәчәк 

бәйрәме. Общие праздники. 

Ознакомление с текстами про-

изведений. Выразительно чи-

тать, определить особенности 

сюжета, тематику, проблемати-

ку, идейно-эмоциональное со-

держание, пересказывать сю-

жет, характеризовать персона-

жей, давать им сравнительные 

характеристики.  

 

3 Семья. Спорт. Хәлең ничек, кеше туганым? 
Гаилә ни өчен кирәк? Бала тәрбияләүдә гаиләнең 

роле. Для чего создают семью. Ценности. Воспи-

тание. Отношение. Спортсменнар гаиләсе. Семья 

спортсменов. 

Музыкантлар гаиләсе. Семья музыкантов. 

«Ата-ана» даны ордены белән бүләкләнгән гаилә. 

Орден матери. 

Картлар йортларында яшәүчеләр. Дом престаре-

лых. 

Ятим балалар. Балалар йортларында яшәүчеләр. 

Детские дома. 

Мохтаҗларга ярдәм итү. Помогать нуждающимся. 

Тереза – Ана һәм «Шәфкатьлелек ордены». Мать 

Тереза. Орден «Милосердия». 

Находить в текстах рассказа и 

стихотворений описание 

зимнего пейзажа. 

Охарактеризовать их. Ознаком-

ление с текстами произведений. 

Основные признаки лириче-

ских жанров, выразительное 

чтение. Работа с незнакомыми 

словами. Формулировать во-

просы по тексту произведений.  

4 Профессия. Һөнәрле үлмәс, һөнәрсез көн 

күрмәс. 

Һөнәрне дөрес сайлауның әһәмияте. Выбор про-

фессий.  

Экстремаль һөнәрләр. Разведчикул – һөнәрме, 

сәләтме? Татар разведчиклары гаиләсе. Экстре-

мальные профессии. Разведчик – это профессия? 

Семья разведчиков. 

Сәламәтлеге начар булу сәбәпле, мөмкинлекләре 

чикләнгән кеше хыялны тормышка ашыра аламы? 

У кого проблема со здоровьем, могут осуществ-

лять свои мечты в выборе профессию?  

Тумыштан инвалид рәссам Ренат Мусин. Мусин Р. 

Инвалид с рождения. 

Фәнис Яруллин.Изобилие профессий.  

Повторение и обобщение изученного в 11 клас-

се. 

Выразительное чтение произ-

ведений. Найти в них описание 

пейзажа. 

Владеть такими видами пере-

сказа как сжатый пересказ, пе-

ресказ с изменением лица рас-

сказчика. Автор и автобиогра-

фический герой. Изображение 

праздника Сабантуй. Сравнить 

произведение и изображенное 

на картине Л. Фаттахова с ре-

альными событиями. 

Выступать с развёрну-

тыми письменными сообще-

ниями, обобщающими сделан-

ные наблюдения. Писать кон-

трольную работу. 

19. Родной( русский) язык. 

Родной (русский) язык. 
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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 родной язык (русский) является не только учеб-

ным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со 

всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. 

Изучение родного (русского) языка способствует восприятию и понима-

нию родной художественной литературы (русской), освоению иностранных языков, фор-

мирует умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом 

определяет социальную успешность выпускников средней школы и их готовность к полу-

чению профессионального образования на родном языке (русском). 

Изучение родного (русского) языка в 10-11 классе направлено на достижение следующих 

целей: 
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеоб-

разия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазви-

тия; готовности к осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного 

образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развиваю-

щейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функ-

циях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведе-

ния в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языко-

вые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях да-

вать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграни-

чивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Задачи обучения: 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной раз-

вивающейся системе; 

 овладение способами познавательной деятельности, информационно-

коммуникативной и рефлексивной; 

 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), куль-

туроведческой компетенций. 

В результате изучения учебных предметов Родной (русский) язык и Родная (русская) 

литература на уровне среднего общего образования выпускник научится: 
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, по-

вествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступле-

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

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
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 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и вы-

бранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложе-

ний при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функцио-

нально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при соз-

дании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным понимани-

ем текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением ин-

формации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступле-

ния; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского лите-

ратурного 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. 

Содержание учебного предмета 

 Введение. 
Слово и словесность. Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность че-

ловека выражать словесно мысли и чувства, охватывая все многообразие материаль-

ной и духовной жизни. «Слово есть воссоздание внутри себя мира». Словесность – дар 

слова, способность выражать мысли словами. Словесность – все, что составлено, соз-

дано из слов, все словесные произведения какого-либо народа, словесное творчество, 

словесное искусство. Словесность народная (устное народное творчество) и словес-

ность книжная (литература). Словесность – словесные науки, «все, что относится к 

изучению здравого сужденья, правильного и изящного выражения». Словесность и 

филология. Словесные науки – основа филологии, изучающей историю и сущность 

духовной культуры народа через анализ текстов – произведений словесности. 

 Материал словесности. Русский язык и разновидности его употребления. 
А.С.Пушкин о славяно-русском языке как материале словесности. Строй и употребле-

ние языка. «Грамматическое» и «стилистическое» изучение языка. Соотносительность 

(вариативность) средств и способов языкового выражения. Стиль. Стиль в общеискус-

ствоведческом плане. Стиль как категория словесности. 

 Разговорный язык и литературный язык. 
Их взаимосвязь и различия. Разновидности разговорного языка: территориальный диа-

лект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, просторечие, «полудиа-

лект», «общий» разговорный язык. Разновидности литературного языка: официально-

деловой, научный и публицистический стили, язык художественной литературы («ху-

дожественный стиль»). 

 Стилистические возможности языковых средств. 
Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Арха-

измы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диалект-
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ные слова. Профессиональные слова. Жаргонные слова. Заимствованные слова. «Ма-

каронический язык». Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Пря-

мое и переносное значения слов. Фразеология. Крылатые слова. Их источники: антич-

ная мифология, античные авторы, Ветхий и Новый Завет, произведения русских и за-

рубежных писателей. Важность знания источников и подлинного значения крылатых 

слов для правильного понимания произведений словесности. Морфология. Стилисти-

ческое использование морфологических форм существительных, прилагательных, ме-

стоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. «Переносное упот-

ребление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия. Синтаксис. Типы предло-

жений, их соотносительность. Соотносительность способов выражения главных и вто-

ростепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, сочинение и подчине-

ние. Порядок слов – «главная сокровищница синтаксической синонимики русского 

языка». 

 Формы и качества словесного выражения. 
Выражение устное и письменное. Различие понятий: устный и разговорный, письмен-

ный и книжный (литературный). Выражение диалогическое и монологическое. Выра-

жение прозаическое и стихотворное. Различие понятий стихотворный и поэтический. 

Повествование, описание и рассуждение как типичные виды словесного выражения. 

Особенности их строения. Жанры, в которых выступают повествование, описание и 

рассуждение. Общие требования ко всем видам словесного выражения: правильность, 

точность, последовательность, чистота, выразительность, богатство (разнообразие). 

Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие эти качества. Уме-

стность того или иного способа словесного выражения. 

 Средства художественной изобразительности. 
Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и переносном значении 

(металогия). Эпитет. Сравнение. Аллегория. Перифраза. Тропы: метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, гипербола, литота, ирония. Фигуры: анафора, антитеза, 

градация, оксюморон, «острые речи», параллелизм, повторение, риторическое обра-

щение, восклицание, вопрос, умолчание, хиазм, эллипсис, эпифора. «Звуковой симво-

лизм» и звукоподражание как основа специальной звуковой организации («словесной 

инструментовки») произведений словесности. Основные формы «словесной инстру-

ментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. «Поэтическая эти-

мология». Каламбур. Ритм и интонация в прозе и в стихах. 

20. Родная (русская) литература . 

Родная( русская) литература . 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русская родная 

литература в рамках образовательной области «Родная литература » имеют свою специ-

фику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особен-

ностями в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе родной (русской) литературы актуализируются сле-

дующие цели: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русской родной 

литературе как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание нацио-

нального своеобразия русской литературы; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русской литературе, а через нее - к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, форми-
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рование волонтёрской позиции в отношении популяризации родной русской литературы; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих сво-

бодное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его исполь-

зования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по родной русской литературе, воспитание самостоя-

тельности в приобретении знаний. 

Содержание курса «Родная (русская) литература» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родной (русской) литературы как инструмента по-

знания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русская (род-

ная) литература» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иную (не русскую) 

родную литературу. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисципли-

ны, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русская литература». В содержании курса «Родная (русская) литература» предусматри-

вается расширение сведений, имеющих отношение к многообразным связям русской ли-

тературы с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существова-

ния русской родной литературы, в частности, те аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета « Родная (рус-

ская) литература». Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русской родной 

литературы опирается на содержание основного курса, представленного в образователь-

ной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательны-

ми линиями основного курса литературы в образовательной организации, но не дублиру-

ют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса.  

• понимание ключевых проблем изученных произведений; 

• понимание связи произведения с эпохой его написания; 

• владение навыками анализа художественного произведения: определение его 

темы, идеи, композиции, умение характеризовать героев, находить и определять роль изо-

бразительно-выразительных средств, художественного своеобразия произведений; навы-

ками сопоставления произведений; 

• освоение техники самостоятельных творческих работ; 

• понимание образной природы литературы как одного из видов искусств 

• понимание слова в художественном произведении в его эстетической функции; 

• овладение техникой написания сочинений и изложений на темы, связанные с 

содержанием уже изученных произведений, а также на свободные темы, которые отража-

ют творческие интересы учащихся; 

• создание рефератов на литературные и общекультурные те-

мы. На базовом уровне обучающийся 10 класса научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, o 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или про-

блемы; o в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читатель-

ский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в ка-

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

нем смыслы и подтексты); 
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• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фраг-

менты 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 сюже-

та, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности разви-

тия 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 художест-

венную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполнен-

ности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произве-

дении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздей-

ствие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, вы-

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

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

ется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (напри-

мер, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); —1 осуществлять следующую 

продуктивную деятельность: 

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

вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе 

(периоду); 

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

венные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

2.2. Условия реализации основной образовательной программы среднего общего об-

разования. 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации ос-

новной образовательной программы среднего общего образования стержневыми являются 

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал среднего общего образования составляют:  

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, инфор-

мационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, управлять процессом личностного, со-

циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся и процессом собственного профессионального развития;  

 администраторы среднего общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования, управляющие деятельностью 

школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и трансли-

ровать инновационные образовательные идеи и опыт.  
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Деятельность педагога средней школы базируется на компетенциях, необходимых 

для обеспечения достижения планируемых образовательных результатов реализации об-

разовательной программы среднего общего образования:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения куль-

туры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания на-

учной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анали-

зировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, 

готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом соци-

альной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теорети-

ческие знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечествен-

ного и зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая ком-

петентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобрета-

ется и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуаци-

ях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном 

процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных ви-

дов педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень 

сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога.  

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образо-

вательной программы среднего общего образования.  

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной образователь-

ной программы среднего общего образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса с учётом специфики возрастного психофизического развития обучаю-

щихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

 достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация об-

разовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, ду-

ховно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуально-

го развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечиваю-

щих их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образо-

вательной среды. 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образо-

вательной программы среднего общего образования  

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обес-

печения реализации основной образовательной программы среднего общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования составляют:  
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 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, элективный курс, индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материа-

лы, наборы инструментов, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);  

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

 технические средства обучения (видеомагнитофон, мультимедийный проектор, 

МФУ и т.д.);  

 демонстрационные пособия (таблицы, репродукции картин и т. д.);  

 натуральные объекты (муляжи, живые объекты и т.д.);  

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях 

и т.д.).  

Перечень учебного, учебно-лабораторного оборудования, ИКТ - средств для проведения 

уроков, элективных курсов в представлен в рабочих программах. Количество учебного 

оборудования приведено, исходя из его необходимого минимума.  

Исходя из личностно-ориентированных целей среднего общего образования, учеб-

ное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс):  

 наглядность в организации процесса обучения школьников;  

 природосообразность обучения школьников;  

 культуросообразность в становлении (формировании) личности подростка;  

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

школьников на деятельностной основе.  

Характеристика учебных помещений.  

 Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

 Обучение в средней школе проходит в предметных кабинетах. Все кабинеты 

старшей школы оборудованы в соответствии с требованиями СанПин, 100% ос-

нащены компьютерной техникой.  

 Библиотека школы оснащена библиотечным фондом и учебно-методической 

литературой, оборудован необходимой компьютерной техникой. 

 Для проведения уроков физической культуры в школе оборудован спортивный 

зал. Имеется необходимый спортивный инвентарь для игровых видов, лыжной 

подготовки, легкой атлетики. Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём 

для проведения спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, 

праздников).  

Предмет  Оборудование кабинета 

Русский язык и ли-

тература 
Технические средства обучения 

1. Компьютер (системный блок, монитор) 

2. Магнитола SAMSUNG 

3. Мультимедийный проектор EPSON 

4. МФУ 

5. Экран 

6. Телевизор PFILIHS 

7. Интерактивная приставка Mimio Tech 

Дидактический материал 

- раздаточный материал для подготовки к ЕГЭ 

- словари и справочные материалы 
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- тесты по русскому языку 

- сборники текстов для изложений и диктантов 

- художественная литература 

- сборники олимпиадных заданий по русскому языку и литературе 

Английский язык Технические средства обучения 

1.Ноутбук 

2.Мультимедийный проектор 

3.Экран 

Раздаточный материал (тематические картинки, карточки) 

3. DVD диски, компьютерные СD, видеокассеты по темам в соответст-

вии с УМК. 

4. Словари 

Плакаты: 

1. Карта Великобритании 

Математика  1. Технические средства обучения 

1. 1.АРМ 

2. .Экран 

3. DVD плеер 

4. Линейка классная 

5. Транспортир классный 

6. Треугольник школьный 

7. Треугольник 45 градусов 

8. Угольник классный 

9. Циркуль пластмассовый 

10. Циркуль классный деревянный 

11. Модель единицы обьема 

12. Набор геометрических тел 

13. Набор части целого круга 

14. Набор по стереометрии 

Математика  Технические средства обучения 

1.Компьютер 

2.Проектор 

3.Экран 

Циркуль пластмассовый 

Циркуль деревянный 

Линейка ученическая 

Угольник 45 градусов, деревянный 

Транспортир деревянный (2 шт.) 

Русский язык и ли-

тература 
Технические средства обучения 

1. Ноутбук 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран 

Дидактический 

- раздаточный материал для подготовки к ОГЭ 

- словари и справочные материалы 

- тесты по русскому языку 

- сборники текстов для изложений и диктантов 

- художественная литература 

- портреты учёных-лингвистов 
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География   Технические средства обучения 

1 компьютер, монитор, клавиатура 

2 мультимедийный проектор, кронштейн потолочный 

3 интерактивная доска 

4 доска настенная меловая 

Приборы и оборудование 

1 компасы ученические, 4 шт 

2 термометр 

3 барометр-анероид 

4 лупы 

5 линейка визирная, 5 шт 

6 рулетка, 5 шт 

7 портреты географов- путешественников 

Модели и глобусы 

1 модель строения вулкана 

2 модель строения холма гипсометрическая (разборная) 

3 глобус политический 

4 Глобусы физические 

Атласы  

1Пособие справочное. Социально-экономическая география ми-

ра, 15 шт 

2 Атлас мира для школьников, 14 шт 

3 Атлас мира обзорно-географический, 1 шт 

4 Атлас Страны мира. 1шт 

5Великие географические открытия. Иллюстрированный атлас, 1 

шт 

Коллекции 

1 Коллекция горных пород  

2 Коллекция «Минералы Алтайского края»  

3 Гербарий для курса географии 

4 Гербарий дикорастущих растений 

Карты настенные 

1 карта звездного неба 

2 План местности 

3 Карта Алтайского края физичес 

4 Карта особоохраняемых территорий Алтайского края 

5 карта полушарий  

6 карта Мира политическая 

7 карта России. Федеральные округа 

8 карта России физическая 

9 карта Мира физическая 

10 Карта Центральной России комплексная 

11 Карта Европейский Юг России. Физическая + Природные и 

биологические ресурсы России 2-х сторонняя 

12 Карта Электроэнергетика России +Европейский Юг России. 

Социально-эконом.карта 2-х сторонняя 

13 Карта Топливная промышленность России + Восточн. Сибири 

Дальн Восток Социально-эк.карта 2-х сторонняя 

14 Северо-Западная и Северная Россия +Центральная Россия фи-

зическая 2-х сторонняя 

15 Германия. Экономическая + Китай. Экономическая 2-х сто-
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рон. 

16 Южная Америка. Политическая +Африка. Физическая 2-х 

сторонняя 

17 Строение земной коры. Полезные ископаемые мира + Расте-

ния и животные мира 2-х сторонняя 

18 Евразия. Политическая карта 

19 Австралия и Океания. Физическая 

20 Арктика. Физическая 

21 Антарктида. Комплексная 

22 Евразия. Физическая 

23 Север и Северо-Запад Европейской части России Физическая 

24 Центральная Россия. Физическая 

25 Восточная Сибирь. Физическая 

26 Западная Сибирь. Физическая 

27 Дальний Фосток. Физическая 

28 Урал. Физическая 

29 Поволжье. Физическая 

30 Европейский Юг Физическая 

31Поволжский экономический район. Социально-экономическая 

карта 

32 Уральский экономический район. Социально-экономическая 

карта 

33 Западно –Сибирский экономический район. Социально-

экономическая карта 

34 Север и Северо-Западный экономический район. Социально-

экономическая карта 

35 Социально-экономическая карта России 

36 Восточная Сибирь и Дальний Восток. Социально-

экономическая карта + Топливная промышленность России 2-х сторон-

няя 

37 Полезные ископаемые. Производство и использование мате-

риалов и энергии + градусная сеть 2-х сторонняя 

38 Европейский Юг. Социально-экономическая карта + Электро-

энергетика России 2-х сторонняя 

39 Религии народов России 

40 Климатическая карта России + Евразия. Физическая карта 2-х 

сторонняя 

41 Религии народов России 

42 Россия. Тектоника и минеральные ресурсы 

43 Почвенная карта России 

44 Геологическая карта России 

45 Климатическая карта России 

46 Агроклиматические ресурсы России 

47 Водные ресурсы России 

48 Земельные ресурсы России 

49 Карта растительности России 

50 Природные зоны России 

51 Великие географические открытия 

52 Строение земной коры и полезные ископаемые мира 

53 Климатическая карта мира 

54 Почвенная карта мира 
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55 Природные зоны мира 

56 Мировой океан 

57 Зоогеографическая карта мира 

58 Народы мира 

59 Население России 

60 Народы России 

61 Экологические проблемы России 

62 Нефтяная промышленность Машиностроение и металлообра-

ботка России 

63 Агропромышленный комплекс России 

64 Черная и цветная металлургия России 

65 Электроэнергетика России 

66 Лесная промышленность России 

67 Химическая и нефтехимическая промышленность России 

68 Климатические пояса и области мира 

69 Агроклиматические ресурсы мира 

70 Урбанизация и плотность населения мира 

 

История и общест-

вознание 
Технические средства обучения 

1.Ноутбук 

2.Проектор 

3.Экран 

Таблицы 

1. Общество Древнего Египта 

2.Афинская демократия V-IV вв. до н.э 

3.Римская Республика III-II до н.э 

4. Рабство в Древней Греции и в Древнем Риме 

5.Греко-персидские войны (500-449 гг. до н.э)  

6.Социальное государство 

7.Глобальные проблемы современности 

8.Становление ЕС 

9.Вторая Мировая война (1939-1945 гг.) 

10. Первая Мировая война 1914-1918 гг. 

11. «Холодная война». Создание военно-политических блоков. 

Биология  Технические средства обучения 

1. Ноутбук 

2.Мультимедийный проектор 

3.Экран 

Карточки 

1. Одноклеточные водоросли. 

2. Типы соединения костей. 

3. Генетика человека.  

4. Круговорот биогенных элементов. 

5. Основные генетические законы. 

6. Размножение растений и животных.  

7. Среда обитания живых организмов и насекомых.  

8. Строение клеток растений и животных. 

9. Циклы развития паразитических червей. 

10. Эволюция растений и животных. 

11. Этапы развития позвоночных. 
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Таблицы 

1. Строение тела человека. 

2. Генетический код. 

3. Главные направления эволюции. 

4. Действие факторов среды на живые организмы. 

5. Химия клетки. 

6. Биосфера/Прокариотическая клетка. 

7. Биотические взаимодействия. 

8. Биотические взаимодействия. 

9. Вирусы. 

10. Вирусы/Структурная организация организмов. 

11. Возрастные изменения в жизни растений. 

12. Грибы. 

13. Движение растений. 

14. Иммунный ответ/Филогенетическое дерево. 

15. Клеточное строение/Образовательная ткань растений. 

16. Координация и регуляция. 

17. Запасные вещества и ткани растений/Проводящая ткань растений 

(Ксилема). 

18. Метаболизм. 

19. Митоз/Иммунная система человека. 

20. Многообразие живых организмов. 

21. Обмен веществ и энергии. 

22. Передвижение веществ по растению. 

23. Пластиды/Основная ткань растений. 

24. Покровная ткань растений/Жизнедеятельность клетки. 

25. Приспособленность клюва и лап птиц к различным условиям оби-

тания. 

26. Рост растений. 

27. Синтез белка. 

28. Среда обитания. 

29. Строение ДНК. 

30. Строение и уровни организации белка. 

31. Строение и функции белков. 

32. Строение и функции липидов. 

33. Строение экосистемы. 

34. Сукцессия-саморазвитие природного сообщества. 

35. Типы питания. 

36. Типы размножения растений. 

37. Увеличительные приборы/Механическая ткань растений. 

38. Строение растительной клетки/Проводящая ткань растений (Фло-

эма). 

39. Фотосинтез. 

40. Хромосомы/Гомеостаз. 

41.Цепи питания. 

42. Эукаритическая клетка/Эволюционное древо. 

43. Эволюция движения позвоночных животных. 

44. Портреты ученых биологов. 

Модели 

1. Зерновки пшеницы. 

2. Строение собаки. 
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3. Цветка василька. 

4. Цветка гороха. 

5. Цветка капусты. 

6. Цветка картофеля. 

7. Цветка подсолнуха. 

8. Цветка пшеницы. 

9. Цветка тюльпана. 

10. Цветка яблони. 

11. Бюст австралопитека. 

12. Бюст кроманьонца. 

13. Бюст неандертальца. 

14. Бюст питекантропа. 

15. Бюст представителя азиатско-американской расы. 

16. Бюст представителя евразийской расы (европиоидной). 

17. Бюст представителя экваториальной расы. 

18. Бюст шимпанзе. 

19. Нижняя челюсть гейдельбергского человека. 

20. Череп павиана. 

21. Глазное яблоко. 

22. Кости черепа. 

23. Косточки слуховые. 

24. Мозг позвоночных. 

25.Молекула белка. 

26. Позвонки. 

27. Почка. 

28. Сердце позвоночных. 

29. Скелет конечностей лошади. 

30. Скелет конечностей овцы. 

31. Скелет человека. 

32. Торс человека. 

Гербарий 

1. Растительные сообщества.  

2. Деревья и кустарники. 

3. Дикорастущие растения. 

4. Культурные зерновые культуры. 

5. Лекарственные растения. 

6. Морфология растений. 

7. Основные группы растений. 

8. Сельскохозяйственные растения. 

Микролаборатория – 15 шт. 

Микроскоп цифровой. 

Пособия для подготовки к ОГЭ/ЕГЭ 

Химия  Технические средства обучения: 

1.Компьютер 

2.Мультимедийный проектор 

3.Экран 

Информационно- коммуникативные средства: 

Электронное пособие по общей, неорганической и органической 

химии. 

Набор учебно-познавательной литературы. 
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Приборы общего назначения: 

Аппарат для дистилляции. 

Весы технические с разновесами. 

Электронные весы (15 шт). 

Комплект нагревательных приборов. 

Столик подъёмный. 

Штатив лабораторный (металлический). 

Специализированные приборы и аппараты для демонстрационных 

опытов: 

1. Комплект энергоснабжения для кабинета химии. 

2. Источник высокого напряжения. 

3. Набор для опытов по химии с электрическим током. 

4. Набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения 

экспериментов (15 шт). 

5. Озонатор. 

6. Прибор для электролиза солей. 

7. Прибор для получения сложных эфиров. 

8. Прибор для получения и сбора газов. 

Модели: 

1. Набор моделей кристаллических решёток. 

2. Набор моделей атомов для составления моделей молекул по ор-

ганической химии. 

Коллекции: 

1. Алюминий. 

2. Волокна. 

3. Каменный уголь и продукты его переработки. 

4. Металлы. 

5. Минералы и горные породы. 

6. Нефть и продукты её переработки. 

7. Пластмассы. 

8. Стекло и изделия из стекла. 

9. Топливо. 

10. Чугун и сталь.  

11. Шкала твёрдости. 

Химические реактивы: 

1. Набор «Кислоты неорганические». 

2. Набор «Кислоты органические». 

3. Набор «Гидроксиды». 

4. Набор «Оксиды металлов». 

5. Набор «Металлы». 

6. Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы». 

7. Набор «Галогениды». 

8. Набор «Сульфаты, сульфиты, сульфиды». 

9. Набор «Карбонаты». 

10. Набор «Фосфаты и силикаты». 
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11. Набор «Ацетаты и роданиды». 

12. Набор «Соединения марганца». 

13. Набор «Соединения хрома». 

14. Набор «Нитраты». 

15. Набор «Минеральные удобрения». 

16. Набор «Индикаторы». 

17. Набор «Углеводороды». 

18. Набор «Кислородсодержащие органические соединения». 

19. Набор «Образцы органических веществ». 

физика Технические средства обучения 

1. Экран  

2. Мультимедийный проектор 

 

Плакаты: 

1. Таблица «Международная система единиц СИ» 

2. Таблица «Приставки для образования десятичных кратных и 

дольных единиц» 

3. Таблица «Фундаментальные физические постоянные» 

4. Таблица «шкала электромагнитных волн» 

Лабораторное и демонстрационное оборудование: 

1. блок измерительный компьютерный с кабелем для подклю-

чения  

2. генератор звуковой частоты в кабинете физики  

графопроектор Braun photo technik  

3. источник высоковольтный регулируемого напряжения 0...30 

кВ(ВИДН) 

4.  источник регулирования переменного/постоянного напря-

жения от 0…24/10А и стабилизацион.0…12В/2А(ИРПН-10А) 

5. комплект для изучения электромагнитных волн  

6. комплект по механике поступательного прямолинейного 

движения  

7. многофункциональное устройство лазерная  

8. набор «электричество – 1» по физике 

9. набор «электричество – 3» по физике 

10. набор демонстрационный «ванна волновая» 

11. набор демонстрационный «волновая оптика»  

12. набор демонстрационный «геометрическая оптика» 

13.  набор электроизмерительных приборов постоянного и пере-

менного тока (демонстрационный) 

14. набор лабораторный «механика» (15 штук) 

15.  набор лабораторный «электричество» (15 штук ) 

16. Набор по термодинамике, газовым законом и насыщенным 

парам, согласованным с компьютерным измерит. Блоком 

17. набор по электростатике электрических полей 

18. набор спектральных трубок с источником питания  

19. насос вакуумный с тарелкой и колпаком 

20. термометр электронный ТЭН-5 

21. трансформатор универсальный ТрУ 

22. амперметр лабораторный 15 штук  
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23. барометр анероид 

24. ведерка Архимеда 

25. весы учебные лабораторные (15 штук) 

26. вольтметр лабораторный с пределом измерения 6 вольт (15 

штук) 

27. груз наборный на 1 килограмм 

28. датчик ионизирующего излучения 

29. динамометр 5 Н цилиндрический(15 штук) 

30. динамометр демонстрационный с принадлежностями 

31. звонок демонстрационный 

32. камертоны на резонансных ящиках 

33. магниты полосовые дугообразные комплект 

34. маятник электростатический( 1 штука из пары) 

35. набор лабораторный «оптика» (15 штук)  

36. палочки из стекла и эбонита 

37. прибор для демонстрации атмосферного давления 

38. прибор Ленца 

39. прибор трубка Ньютона 

40. рычаг демонстрационный 

41. сосуды сообщающиеся 

42. стакан отливной демонстрационный 

43. стрелки магнитные на штативах 

44. цилиндры свинцовые со стругом 

45. шар Паскаля 

46. шар с кольцом 

47. штатив универсальный физический 

48. электрометры с принадлежностями 

Литература: 

Физика 7 класс, Перышкин А.В. дрофа 2009  

 Физика 8 класс, Перышкин А.В. Дрофа 2009  

 Физика 9 класс, Перышкин А.В. Дрофа 2009  

Физика 10, Мякишев Г.Я., Буховцевв Б.Б. Просвещение 2013  

Физика 11, Мякишев Г.Я., Буховцевв Б.Б. Просвещение 2013  

Сборник задач по физике 7-9 классы, Лукашик Просвещение 2011  

Сборник задач по физике 10-11 классы, Г.Н.Степанов Просвещение. 

2008 

«Сборник задач по физике», А.П. Рымкевич, Москва, «Просвещение», 

1992год.  

«Тесты по физике 7-9 классы», В.А. Волков, 2009г., Москва, «Вако». 

«Справочник по физике и технике», А.С. Енохович, Москва, «Просве-

щение», 1989 год. 

информатика Технические средства обучения 

1.Ноутбук 

2.Мультимедийный проектор 

3.Интерактивная доска 

4. Персональный компьютер – рабочее место ученика(10 шт) 

Физическая культу-

ра 

Бревна  

Брусья мужские (регулируемые)   

Диски для метания   

Канаты   
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Кольца гимнастические   

Кольца баскетбольные    

Комплекты лыжные     

Маты гимнастические   

Мяч б/тенниса   

Мячи баскетбольные     

Мячи волейбольные    

Мячи гимнастические     

Мяч для метания   

Мяч медицинбол     

Ножки для снаряда "козла"   

Обруч гимнастический алюминивый   

Обруч гимнастический пластмассовый   

Обруч пластиковый d-90 gim   

ОСИ для брусьев   

Перекладина гимнастическая на цепях   

Сетки волейбольные с тросами     

Скакалки     

Стойка волейбольная   

Табло перекидное   

Табло счетное   

Тележка для брусьев   

Тележки для спортивного инвентаря   

Штанга   

Эспандер лыжный   

Канат для перетягивания    

Скамьи гимнастические      

Стойка для прыжков   

Столы теннисные     

Щиты баскетбольные тренировочные 

 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образователь-

ной программы среднего общего образования составляют:  

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов среднего общего образования (ФК ГОС СОО), Базисный учебный 

план, учебные программы по предметам, образовательная программа ОУ, материа-

лы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомен-

дации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности уча-

щихся (печатные и электронные носители учебной информации, мультимедийные, 

аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (печатные и электронные носители научно-методической, учебно-

методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и 

т.д.).  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

МБОУ Богородская СОШ 
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Учебный 

предмет 

кла

сс 

Авторы, название 

учебника 

Изда-

тель-

ство 

Год 

изда-

ния 

ФП (приказ МОиН 

РФ № ____ от 

__________Г. , № 

позиции 

Рабочая программа учителя 

составлена по учебнику (ав-

тор, издательство) 

Русский 

язык  

10 Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Рус-

ский язык и литерату-

ра. Русский язык.  

В 2-х ч (базовый уро-

вень) 10-11кл.  

Про-

свеще-

ние  

2015 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.1.1.3.1 

Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык 

и литература. Русский язык.  

В 2-х ч (базовый уровень) 10-

11кл. Просвещение 

Родной 

русский 

язык  

10 - - - Нет ФП  Александрова О.М., Загоров-

ская О.В., Богданов С.И., Вер-

бицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич 

А.Г., Казакова Е.И., Василье-

вых И.П.. Русский родной язык 

Акционерное общество "Изда-

тельство "Учебная литература" 

Литерату-

ра 

10 Зинин С.А.,  

Сахаров В.И. Русский 

язык и литература. Ли-

тература.  

В 2-х ч (базовый уро-

вень) 

Про-

свеще-

ние  

2015 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.1.1.5.1 

Зинин С.А.,  

Сахаров В.И. Русский язык и 

литература. Литература.  

В 2-х ч (базовый уровень)  

Просвещение 

Англий-

ский язык 

10 Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др 

Английский язык (ба-

зовый уровень) 

Про-

свеще-

ние 

2015 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.2.1.1.1 

Афанасьева О.В., Дули Д., Ми-

хеева И.В. и др Английский 

язык (базовый уровень)  

Просвещение 

Алгебра 10 Мордкович А.Г., Семе-

нов П.В., Математика: 

алгебра и начало мате-

матического анализа 10 

- 11 кл. ч.1., ч.2 

Мне-

мозина  

2019 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.4.1.8.1 

  

Мордкович А.Г., Семенов П.В., 

., Математика: алгебра и начало 

математического анализа 10 - 

11 кл. ч.1., ч.2. Мнемозина  

Геометрия 10 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф. Геометрия 10 — 

11 кл. 

Про-

свеще-

ние  

2014 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 

Геометрия 10 — 11 кл. 

Просвещение 

Информа-

тика и 

ИКТ 

10 Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К. Информатика и 

ИКТ 10 — 11 кл. 

БИ-

НОМ-

Лабо-

рато-

рия 

знаний  

2009 Нет в ФП  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Ин-

форматика и ИКТ 10 — 11 кл. 

БИНОМ-Лаборатория знаний 

Физика 10 Мякишев Т.Я., Бухов-

цев Б.Б. Сотский Н.Н. / 

Под ред. Парфентьевой 

Н.А. Физика 

Про-

свеще-

ние 

2014 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.5.1.7.1 

Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б. 

Сотский Н.Н. / Под ред. Пар-

фентьевой Н.А. Физика. Про-

свещение 

Химия 10 Рудзитис Г.Е., Фельд-

ман Ф.Г. Химия 

 

Про-

свеще-

ние  

2015 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.5.3.4.1 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия 

Просвещение  

Биология 10 Каменский А.А., Крик-

сунов Е.А., Пасечник 

В.В. Общая биология 

10 - 11 кл. 

Дрофа  2014 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.5.5.4.1 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. Общая 

биология 10 - 11 кл. Дрофа 

Всеобщая 

история 

10 Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. Но-

вейшая история 

Про-

свеще-

ние  

2020 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.3.1.9.1 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история. Просвеще-

ние 
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История 

России 

10 Горинов М.М., Дани-

лов А.А., Моруков 

М.Ю. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. Исто-

рия России (базовый 

уровень) 

Про-

свеще-

ние  

2019 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.3.1.3.1 

Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История России 

(базовый уровень). Просвеще-

ние 

История 

Татарста-

на 

10 Гилязов А.А., Пискарев 

В.И., Хузин Ф.Ш. Ис-

тория Татарстана и та-

тарского народа 

Хетер  2008 Нет в ФП  Гилязов А.А., Пискарев В.И., 

Хузин Ф.Ш. История Татарста-

на и татарского народа 

Хетер 

Общест-

вознание 

10 Боголюбов Л.Н., Ла-

зебниковой А.Ю Мат-

веев А.И. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Обществознание (базо-

вый уровень) 

Про-

свеще-

ние  

2020 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.3.9.1.1 

Боголюбов Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. Матвеев А.И. и др/ Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Общест-

вознание (базовый уровень) 

Просвещение 

ОБЖ  10 Смирнов А.Т., Хрени-

ков Б.О. ОБЖ 

 

Про-

свеще-

ние  

2013 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.6.3.4.1 

Смирнов А.Т., Хреников Б.О. 

ОБЖ 

Просвещение 

Русский 

язык  

11 Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Рус-

ский язык и литерату-

ра. Русский язык.  

В 2-х ч (базовый уро-

вень) 10-11кл.  

Про-

свеще-

ние  

2015 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.1.1.3.2 

Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык 

и литература. Русский язык.  

В 2-х ч (базовый уровень) 10-

11кл. Просвещение 

Родной 

русский 

язык  

11 - - - Нет в ФП  Александрова О.М., Загоров-

ская О.В., Богданов С.И., Вер-

бицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич 

А.Г., Казакова Е.И., Василье-

вых И.П.. Русский родной язык 

Акционерное общество "Изда-

тельство "Учебная литература" 

Литерату-

ра 

11 Зинин С.А.,  

Чалмаев В.А.. Русский 

язык и литература. Ли-

тература.  

В 2-х ч (базовый уро-

вень) 

Про-

свеще-

ние  

2015 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.1.1.5.2 

Зинин С.А.,  

Чалмаев В.А. Русский язык и 

литература. Литература.  

В 2-х ч (базовый уровень)  

Просвещение 

Англий-

ский язык 

11 Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др 

Английский язык (ба-

зовый уровень) 

Про-

свеще-

ние 

2015 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.2.1.1.2 

Афанасьева О.В., Дули Д., Ми-

хеева И.В. и др Английский 

язык (базовый уровень)  

Просвещение 

Алгебра 11 Мордкович А.Г., Семе-

нов П.В., Алгебра и 

начало математическо-

го анализа 10 - 11 кл. 

ч.1., ч.2 

Мне-

мозина  

2014 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.4.1.5.1 

Мордкович А.Г., Семенов П.В., 

Алгебра и начало математиче-

ского анализа 10 - 11 кл. ч.1., 

ч.2 

Мнемозина  

Геометрия 11 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф. Геометрия 10 — 

11 кл. 

Про-

свеще-

ние  

2009,

2010 

ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 

Геометрия 10 — 11 кл. 

Просвещение 

Физика 11 Гендештейн Л.Э., Дик 

Ю.И. Физика 

 

Илекса  2007 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.5.1.1.2 

Гендештейн Л.Э., Дик Ю.И. 

Физика 

Илекса  

Химия 11 Рудзитис Г.Е., Фельд-

ман Ф.Г. Химия 

 

Про-

свеще-

ние  

2009 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия 

Просвещение  
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1.3.5.3.4.2 

Биология 11 Каменский А.А., Крик-

сунов Е.А., Пасечник 

В.В. Общая биология 

10 — 11 кл. 

Дрофа  2012 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.5.5.4.1 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. Общая 

биология 10 — 11 кл. 

Дрофа 

География 11 Максаковский В.П. 

Экономическая Гео-

графия  

 

Про-

свеще-

ние  

2012 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.3.4.5.1 

Максаковский В.П. Экономиче-

ская География  

Просвещение 

Астроно-

мия 

11 Чаругин В.М. (базовый 

уровень) 10-11 кл. 

Про-

свеще-

ние 

2018 Нет в ФП Чаругин В.М. (базовый уро-

вень) 10-11 кл. 

Просвещение 

Всеобщая 

история 

11 Загладин Н.В., Симо-

ния Н.А. История Рос-

сии и мира 

Рус-

ское 

слово  

2010 Нет в ФП  Загладин Н.В., Симония Н.А. 

История России и мира 

Русское слово 

История 

России 

11 Левандовский А.А. 

История России 20 в. 

 

Про-

свеще-

ние  

2008 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.3.1.1.3 

Левандовский А.А. История 

России 20 в. 

Просвещение 

История 

Татарста-

на 

11 Гиллямов А.Г., Иванов 

А.А., Пискарев В.И., 

Султанбекова Б.Ф. Ис-

тория Татарстана и та-

тарского народа 20 — 

нач. 21 в.в.  

Хетер  2009 Нет в ФП  Гиллямов А.Г., Иванов А.А., 

Пискарев В.И., Султанбекова 

Б.Ф. История Татарстана и та-

тарского народа 20 — нач. 21 

в.в. Хетер 

Общест-

вознание 

11 Боголюбов JI.H., Горо-

децкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ла-

зебниковой А.Ю., Лит-

винова В. А. Общест-

вознание (базовый уро-

вень) 

Про-

свеще-

ние  

2009,

2010 

ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. № 

1.3.3.3.1.2  

Боголюбов JI.H., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебни-

ковой А.Ю., Литвинова В. А. 

Обществознание (базовый уро-

вень) 

Просвещение 

ОБЖ  11 Смирнов А.Т., Хрени-

ков Б.О. ОБЖ 

 

Про-

свеще-

ние  

2014 ФП приказ МОиН 

РФ №253 от 31 мар-

та 2014 г. №  

1.3.6.3.4.2 

Смирнов А.Т., Хреников Б.О. 

ОБЖ 

Просвещение 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации соот-

ветствующих условий реализации образовательной программы.  

2.3. Программы учебных предметов, элективных курсов 

Рабочая программа учебных предметов, курсов МБОУ «Богородская СОШ».- нор-

мативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

содержание и организацию образовательной деятельности школы. Рабочая программа 

является компонентом основной общеобразовательной программы, средством фиксации 

содержания образования на уровне учебных предметов, курсов (элективных, факульта-

тивных, др.). 

Рабочие программы составляются на основе: 

-авторской программы или методического пособия, входящего в состав УМК.  

- учебных программ по отдельным учебным предметам общего образования и ма-

териалам авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии соответствующих 

авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном перечне). 
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Количество часов, отводимых на реализацию Рабочей программы, должно соответст-

вовать учебному плану школы. 

Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы учебного предмета 

устанавливается в соответствии с программой и федеральным компонентом государст-

венного образовательного стандарта. 

Структура Рабочей программы включает следующие компоненты: 

-пояснительная записка; 

-требования к уровню подготовки учащихся, в том числе требования к результатам (на 

базовом или профильном уровнях); 

-таблица распределения часов по темам или разделам программы с указанием количества 

часов на теоретическую и практическую части (при необходимости), количества кон-

трольных работ и часов на развитие речи. 

-тематический поурочный план; 

-формы и средства контроля; 

-перечень учебно-методических средств обучения 

-лист внесения изменений 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план МБОУ «Богородская СОШ». (приложение 2) является нормативно-

правовой основой, регламентирующей организацию и содержание образовательного про-

цесса, формируется ежегодно с учетом социального заказа государства с ориентацией на 

образовательный запрос родителей и учащихся. Данный документ определяет количество 

и названия учебных предметов, последовательности их изучения по классам, нормы учеб-

ного времени в часах в неделю на все учебные предметы, недельную учебную нагрузку.  

Учебный план для 10-11 классов школы составлен на основе федерального базисного 

учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312, 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 №1994, 

31.01.2012 №69. 

Учебная нагрузка состоит из часов, отведенных на федеральный компонент и ком-

понент образовательного учреждения. В сумме она не превышает максимально допусти-

мого объема, соответствующего СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189). Учебный план выполнен из расчета 6–дневной рабочей 

недели.  

Учебный план составляется на текущий учебный год. 

Ведущие требования к построению учебного плана школы:  

 Создание условий для достижения учащимися уровней образованности соответст-

вующих федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. 

 Удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся на основе 

построения личностно-ориентированного педагогического процесса.  

 Формирование набора ключевых компетенций в интеллектуальной, коммуникаци-

онной, информационной и прочих сферах.  

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования ориентирован на полу-

чение полноценного образования в соответствии с индивидуальными склонностями и по-

требностями учащихся, обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения 

обучающихся, установление преемственности между общим и профессиональным образо-

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m889.html
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ванием. Учебный план среднего общего образования предусматривает выделение двух 

возможных уровней образования в старшей школе: базового и профильного.  

Реализация образовательной программы на среднем уровне предполагает существенное 

увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности учащихся за счет исполь-

зования проектных методов обучения и форм организации деятельности, активно приме-

няемых в системе высшего профессионального образования: лекции, семинары, практи-

кумы, учебные проекты и др.  

Учебные планы для некоторых возможных профилей 

ИНВАРИ-

АНТНАЯ 

ЧАСТЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за два го-

да обучения (*) 

Базовый 

уровень 

  

Русский язык 70(1/1) 

Литература 210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 

Математика 280(4/4) 

История 140 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 140 (2/2) 

Естествознание 210 (3/3) 

Физическая культура 140 (2/2) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

ВАРИА-

ТИВНАЯ 

ЧАСТЬ 

Учебные предметы Количество часов за два го-

да обучения (*) 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык - 210 (3/3) 

Литература - 350 (5/5) 

Иностранный язык - 420 (6/6) 

Математика - 420 (6/6) 

История - 280 (4/4) 

Физическая культура - 280 (4/4) 

Обществоведение 70(1/1) 210 (3/3) 

Экономика 35 
(0,5/0,5) 

140 (2/2) 

Право 35 
(0,5/0,5) 

140 (2/2) 

География 70(1/1) 210 (3/3) 

Физика 140 (2/2) 350 (5/5) 

Химия 70(1/1) 210 (3/3) 
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Биология 70(1/1) 210 (3/3) 

Информатика и ИКТ 70(1/1) 280 (4/4) 

Искусство (МХК) 70(1/1) 210 (3/3) 

Технология 70 (1/1) 280 (4/4) 

ОБЖ 35 (1/-) 140 (2/2) 

ВСЕГО: не более 2 100(не более 30 / 

не более 30) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПО-

НЕНТ 

ВСЕГО: 140 (2/2) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ {ЭЛЕКТИВНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ) 

ВСЕГО: не менее 280 (не менее 4 / не ме-

нее 4) 

ИТОГО: 2520 (36/36) 

  Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

2520 (36/36) 

Физико-химический профиль  

  

Учебные предметы  Число недельных учебных часов за два 

года обучения  

I. Базовые учебные предметы  

Русский язык  2  

Литература  6  

Иностранный язык  6  

История  4  

Обществознание (включая экономику и право) 4  

Биология  2  

География  2  

Физическая культура  4  

II. Профильные учебные предметы  

Математика  12  

Физика  10  

Химия  6  

III. Элективные учебные предметы  

Учебные предметы, предлагаемые образовательным 

учреждением, учебные практики, проекты, исследова-

тельская деятельность  

12  

IV. Региональный компонент  

По усмотрению региона  4  
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Химико-биологический профиль  

  

Учебные предметы  Число недельных учебных часов за два 

года обучения  

I. Базовые учебные предметы  

Русский язык  2  

Литература  6  

Иностранный язык  6  

История  4  

Обществознание (включая экономику и право) 4  

География  2  

Физика  4  

Физическая культура  4  

II. Профильные учебные предметы  

Математика  12  

Химия  6  

Биология  6  

III. Элективные учебные предметы  

Учебные предметы, предлагаемые образовательным 

учреждением, учебные практики, проекты, исследова-

тельская деятельность  

12  

IV. Региональный компонент  

По усмотрению региона  4  

 

Социально-экономический профиль  

  

Учебные предметы  Число недельных учебных часов за два 

года обучения  

I. Базовые учебные предметы  

Русский язык  2  

Литература  6  

Иностранный язык  6  

Информатика и ИКТ  2  

История  4  

Естествознание  6  

Физическая культура  4  

II. Профильные учебные предметы  

Математика  12  

Обществоведение  6  



 

130 

 

Экономика  6  

Право  2  

География  6  

III. Элективные учебные предметы  

Учебные предметы, предлагаемые образовательным 

учреждением, учебные практики, проекты, исследова-

тельская деятельность  

10  

IV. Региональный компонент  

По усмотрению региона  4  

 

Социально-гуманитарный профиль  

  

Учебные предметы  Число недельных учебных часов за 

два года обучения  

I. Базовые учебные предметы  

Иностранный язык  6  

Математика  8  

Экономика  1  

Естествознание  6  

Мировая художественная культура  2  

Физическая культура  4  

II. Профильные учебные предметы  

Русский язык  6  

Литература  10  

История  8  

Обществоведение  6  

Право  4  

III. Элективные учебные предметы  

Учебные предметы, предлагаемые образователь-

ным учреждением, учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность  

7  

IV. Региональный компонент  

По усмотрению региона  4  

Учебный план для универсального обучения (непрофильное обучение) 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов за два года обучения 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 6 
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Иностранный язык 6 

Математика 8 

Информатика и ИКТ 2 

История 4 

Обществознание (включая экономику и право) 4 

География 2 

Физика 4 

Химия 2 

Биология 2 

Мировая художественная культура 2 

Технология 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 4 

Элективные учебные предметы 

Учебные предметы, предлагаемые образова-тельным учре-

ждением, учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

17(*) 

Региональный компонент 

По усмотрению региона 4 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы фе-

дерального компонента (базовые обязательные + профильные + базовые по выбору), не 

должно превышать 2100 часов за два года обучения. Если после формирования феде-

рального компонента остается резерв часов (в пределах до 2100), то эти часы переходят в 

компонент образовательного учреждения. 

 Включить в учебный план региональный (национально-региональный) компонент (в 

объеме 140 часов за два учебных года). 

 Составление учебного плана завершается формированием компонента образова-

тельного учреждения (в объеме не менее 280 часов за два учебных года). 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для: пре-

подавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением; проведения 

учебных практик и исследовательской деятельности; осуществления образовательных 

проектов и т.п. Их также можно использовать для увеличения количества часов, отведен-

ных на преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального компонен-

та. 

Преподавание всех учебных предметов в средней школе осуществляется в соответ-

ствии с рабочими программами, составленными на основе авторских программ среднего 

общего образования, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ.  

Рабочие программы, обеспечивающие учебный план реализуют принципы преем-

ственности и непрерывности образования, создавая предпосылки профессионального об-

разования. По большинству учебных предметов рабочие программы соответствуют автор-

ским программам с соответствующими УМК. Преподавание элективных курсов ведется 

по программам, разработанным преподавателями школы, рассмотренных на заседаниях 

методических объединений. 

3.2. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график МБОУ Богородская СОШ. (приложение 3) состав-

ляется самостоятельно с учетом мнений участников образовательных отношений, сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов, далее СанПиН «Гигиенические требо-
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вания к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О вве-

дении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. № 

1178-02» от 29.12.2010 г. № 189, на основании Устава школы. 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации образова-

тельного процесса в школе, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году и утверждается ежегодно приказом директора до начала учебного года. 

Годовой календарный учебный график включает: 

1. Сроки начала и окончания учебного года. 

2. Продолжительность учебного года. 

3. Продолжительность учебной недели. 

4. Обучение классов по сменам. 

5. Начало и окончание учебных занятий. 

6.Режим работы школы 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

- продолжительность учебных занятий по четвертям; 

-продолжительность каникул в течение учебного года; 

-сроки промежуточной аттестации. 

8. Продолжительность уроков. 

9. Время питания учащихся в столовой. 

10. Приемные дни администрации школы для родителей 

11. Часы работы социального педагога, психолога 

12. Графики работы медицинского кабинета, библиотечно-информационного центра 

4. Программа воспитания и социализации 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования в нашем образовательном учреждении строится на основе базовых нацио-

нальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидар-

ность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные рели-

гии России, искусство и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведе-

ния; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих лич-

ности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы; 

– формирование экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвы-

чайных ситуациях); 

- формирование семейных ценностей; 

- совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы граж-

данско-патриотического и правового воспитания обучающихся. 

Программа обеспечивает:  
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– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, учиты-

вающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей); 

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального пове-

дения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и об-

щественно приемлемой деятельности; 

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установлен-

ных российским законодательством; 

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях че-

ловека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, уча-

стие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных органи-

зациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые со-

общества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, во-

енно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, бла-

готворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, на-

селения; в благоустройстве школы, класса, села;  

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных осо-

бенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии; 

– овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образо-

вания и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу-

чающихся;  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему рабо-

ты педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предпри-

ятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представите-

лями); 

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенно-
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стях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагности-

ку профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора про-

фессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в спе-

циализированных центрах); 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безо-

пасного образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осоз-

нания собственных возможностей; 

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового пи-

тания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе на-

выков личной гигиены; 

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики упот-

ребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных за-

болеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкого-

ля и табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состоя-

ния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и об-

щественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-

рожности при выборе варианта поведения. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специ-

фику образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из на-

правлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экс-

курсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательно-

го учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорово-

го и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучаю-

щимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию сис-
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темы просветительской и методической работы с участниками образовательного процес-

са; 

8) описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного экологи-

ческого здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсор-

ство и т.п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности ОУ в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопас-

ного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безо-

пасного образа жизни обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

среднего общего образования преемственно продолжает и развивает программу духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования.  

Опираясь на результаты работы в рамках подпрограммы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и резуль-

таты работы в рамках подпрограммы основного общего образования, для успешной дея-

тельности в этой сфере на уровне среднего общего образования важны все указанные по-

зиции: без их достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с расшире-

нием и усложнением духовно-нравственного мира обучающегося.  

Именно на начало этого возрастного периода приходится рост показателей право-

нарушений и преступности (в том числе на этно-национальной почве), употребление та-

бака, алкоголя, а несколько позже – наркотиков. Именно в этом возрасте у многих подро-

стков начинается активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте под-

ростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального и 

криминального толка. Нет сомнений, что характер и интенсивность подобных проявлений 

напрямую связаны с усвоенными духовно-нравственными идеалами и ориентирами (в 

данном случае – с их извращенными формами).  

Ступень среднего общего образования, таким образом, принимает взрослеющего 

человека в драматический момент перехода многих латентных процессов его становления 

в явные. Именно на эту ступень приходится время завершения активной фазы социализа-

ции обучающегося и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени среднего общего образо-

вания – не некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образова-

тельный процесс. Она осуществляется всюду – и при освоении академических дисциплин, 

и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их собственном пове-

дении во всевозможных внеучебных деятельностях. Именно в степени развитости у под-

ростков способности к рефлексии оснований собственной деятельности и собственных 

отношений к действительности фиксируется критическая точка как их социализации в це-

лом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются 

именно зрелостью духовно-нравственной сферы.  

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-

ни среднего общего образования является социально-педагогическая и социально-

культурная поддержка собственных усилий учащегося, связанных со становлением своей 
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гражданской и индивидуальной личности; социально-педагогическое и социально-

культурное сопровождение процесса культурно-нравственного постижения подростком 

Родины, духовного и культурного наследия и достояния родного народа, народов России 

и всего человечества.  

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в усло-

виях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся на ступени среднего общего образования:  

– осознанное принятие обучающимися духовно-нравственного начала человече-

ской индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; субъектная установка 

на самовоспитание и развитие своего творческого потенциала во всех областях социально 

и социокультурно ориентированной деятельности;  

– операциональное овладение обучающимися набором программ деятельности и 

поведения, характерных для актуальной культурной традиции (культурных традиций), а 

также усвоение (интериоризация) выражающих их знаний, ценностей и норм.  

  Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся на ступени среднего общего образования, их базовое со-

держание. 

Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования и с ООП ос-

новного общего образования, можно выделить содержание и основные виды деятельно-

сти, формы занятий на уровне среднего общего образования.  

1 Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека включает в себя:  

– развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное введение 

представлений об участии России в системе международных политических и культурных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);  

– глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) символи-

ки государства – Флага, Герба и Гимна России, флага, герба и гимна субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

– практико - ориентированные представления об институтах гражданского общест-

ва, о возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с их дея-

тельностью в родной школе, поселении, муниципалитете; посильное введение представ-

лений о соответствующих нормах в Конституции России и федеральном законодательст-

ве;  

– практико-ориентированные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших чле-

нов семьи и других взрослых, принадлежащих различным социальным и социокультур-

ным стратам;  

– превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно – граж-

данскую потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том числе через 

личное участие в доступных проектах и акциях; посильное введение в кругозор подрост-

ков таких документов, как Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция 

о защите прав человека и основных свобод;  

– утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний не явля-

ется родным) как к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовно – 

нравственного наследия и достояния; осознание родного и русского языков как сокро-

вищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте значения вла-

дения иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным средством 

продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных культурных пространст-

вах;  
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– развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и 

взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; 

развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур в рас-

ширяющийся межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок пози-

тивности или негативности этого взаимодействия;  

– углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и 

единстве; одновременно – расширение представлений о народах ближнего зарубежья (как 

входивших в состав Российской империи и СССР, так и никогда не входивших – особенно 

Японии, Китая, Ирана, Турции);  

– расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как 

народные, государственные или важнейшие религиозные праздники);  

– развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, 

школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по 

различным спорным или социально негативным ситуациям; 

– разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции симво-

лики Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная подготовка 

специальных презентаций по подобным историческим процессам в других государствах 

(например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). Сопоставление 

текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические эпохи, народ-

ных, государственных и религиозных праздников с публичными презентациями;  

– исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по кото-

рым современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев, счита-

ли их выдающимися, замечательными и т.д. Особо ценным является выяснение обстоя-

тельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то считался великим героем 

или политиком, то лишался этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и сохра-

нению мест памяти, могил (особенно братских), забота о памятниках и т.п.; публичные 

презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода человеческого;  

– знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление 

их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жиз-

ни, их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в 

традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве (дерево, 

глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой деятельности;  

– систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и тра-

диций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в кон-

тексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, 

местные и региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.  

2 Направление: нравственное и духовное воспитание: 

 развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей, 

так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, со-

переживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже при осознании 

его неправоты;  

– развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружаю-

щем социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально не-

приемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; способность 

критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, кино-

прокатом, компьютерными играми и различными СМИ;  

– развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных рели-

гий в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Россий-

ского государства; посильно расширение этих представлений на межрелигиозную ситуа-

цию в современном мире;  
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– утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям 

– от своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от 

его внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей); установка на поддержку де-

ловых и дружеских взаимоотношений в коллективе;  

– сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки 

на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природоохран-

ной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к 

братьям нашим меньшим со стороны других людей;  

– исследование этических норм поведения различных местных социальных (социо-

культурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX-XX веках (например, дворян, ку-

печества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение 

причин эволюции и оценка возникшей картины;  

– посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются де-

ла, имеющие «выход» на данную проблематику и последующее обсуждение услышанно-

го;  

– ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных пред-

ставителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении рели-

гиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

– написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сооб-

ществ (семьи, подростковой дворовой группы, класса и т.д. (при условии анонимности) и 

последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;  

– посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы;  

– установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмыс-

ленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), 

что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отноше-

ния к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке,  

– участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;  

– посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними 

старшими родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскры-

вающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между поколе-

ниями.  

3 Направление: воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

– постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и 

специальностей среднего профессионального и высшего образования с целью соотнесения 

с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив; 

осознание на этой основе универсальной ценности получаемого среднего общего образо-

вания;  

– усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, состав-

ляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; 

все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человече-

ства;  

– приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в 

том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой 

основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной дисциплини-

рованности, последовательности, настойчивости, самообразования и др.;  
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– личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, незавер-

шенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда незави-

симо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;  

– безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не 

бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, му-

зыки и других видов искусства и пр.;  

– поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в биб-

лиотеках, музеях, лекториях и т.п.  

На основе знакомства с действующими перечнями профессий специальностей 

среднего профессионального и высшего образования и заинтересованного обсуждения 

выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли внимание того или 

иного подростка (группы подростков).  

Далее следует последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно) со-

ответствующего учебного заведения, профильного предприятия или учреждения, пригла-

шение для углубленного разговора специалистов по выбранному направлению подготов-

ки, студентов и выпускников и т.д.;  

– организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсужде-

ния роли полученного образования (профессионального, пост профессионального, само-

образования и т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе, особо ценно, если 

таким профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших родственни-

ков учащихся данного образовательного учреждения, а также выпускники, показавшие 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жиз-

ни, полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание иг-

ровых, ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

а также организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;  

– участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем на-

правлениям данной подпрограммы, в том числе в тех, которые связаны с практическим 

(творческим) применением знаний, полученных при изучении учебных предметов ;  

– приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собст-

венно творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и взаимодейст-

вующих с «родным» образовательным учреждением учреждений дополнительного обра-

зования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная, при-

родоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастер-

ских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых 

и творческих общественных объединений).  

4 Направление: Экологическое воспитание  

– осознание кризиса в отношениях человека и природы как одной из глобальных 

проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких формах этот кризис выра-

жен в месте проживания подростка; его добровольное участие в решении этой проблемы 

на муниципальном уровне как личностно важный опыт природоохранительной деятельно-

сти;  

–осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении приро-

ды; принятие тезиса об эволюции человека и природы как безальтернативного выхода из 

глобального экологического кризиса;  

– усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие ху-

дожественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного ми-

ра, способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но 

и поддерживая ее жизненные силы;  

– углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО.  
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– получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельно-

сти (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т.д.);  

– участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; ус-

воение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскур-

сий, походов и путешествий);  

– осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства;  

– фотографическая фиксация в ближних окрестностях видов, представляющих с 

точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на ос-

нове серии подобных фотографий презентацию «Не замечаемая красота» (название услов-

но).  

5 Направление: Культуротворческое и эстетической воспитание: 

– развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о 

его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у раз-

ных народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представ-

лений на примере европейской моды от античности до наших дней;  

– продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения 

видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное 

искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, роман-

ского, готического, классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и 

художественный язык современного искусства; параллельно – освоение основ художест-

венного наследия родной, русской и иных важнейших культурно-художественных и рели-

гиозно-художественных традиций: японской, китайской, индийской, арабской (ислам-

ской), христианской, буддийской и др.  

 - поощрение и поддержка собственных занятий обучающихся художественным 

творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и терри-

тории дома и школы и др.).  

Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как и без-

образном) неисчислимое множество, образовательному учреждению не составит труда 

творчески выбрать и объекты (артефакты), и способы их освоения подростками. Посред-

ством Интернета сегодня широко доступными оказываются коллекции всех крупнейших и 

даже региональных музеев мира, есть возможность составить монографические подборки 

картин всех художников, скульпторов, архитекторов и других мастеров всех народов и 

всех эпох.  

Многие возможные виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше рас-

крытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды деятельности, 

которые представляются недооцененными в педагогической практике:  

– «использование» родного села и его окрестностей в качестве своеобразной «обра-

зовательной программы» по истории культуры народа, создавшего этот социально-

природный феномен; осмысление и письменная фиксация результатов такого наблюде-

ния-исследования может оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-

нравственном отношении опытом;  

– устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных 

жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;  

– организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятни-

кам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением 

в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и использования;  

– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение;  



 

141 

 

– поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.  

Направление: Правовое воспитание и культура безопасности 

 Оценивание результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования. 

 Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного развития и 

воспитания является становящийся человек во всей его многомерности (личностно инди-

видуальной, гражданской, социально-культурной и многие другие), то оценке, в идеале, 

подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти прояв-

ления суть не что иное, как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В 

интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителя-

ми, родителями) и просто «чужими людьми» в виде поведения человека в различных си-

туациях.  

При этом очевидно, что людьми (обществом) качество поведения каждого конкретного 

человека оценивается, прежде всего (а часто – и исключительно), именно по его духовно-

нравственной составляющей. Таким образом, поведение человека в значительной степени 

есть результирующая его собственной духовно-нравственной деятельности (даже если он 

сам этого не сознает), которая генерируется объективным процессом социализации. Это 

очень важный момент для деятельности нашего ОУ: духовно-нравственная зрелость чело-

века не имеет и не может иметь собственной, независимой, абсолютно объективной 

шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе норм, которая принята в 

данном сообществе.  

При разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся наш педагогический коллектив опирался на наблюдения за инди-

видуальным поведением учащихся. Мы считаем, что именно ученики должны не только 

знать и понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их 

духовно-нравственного развития и воспитания, но и (сразу или постепенно) принять ее 

как свою собственную. Без субъектной включенности подростков в программу, без ста-

новления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их собст-

венной духовно-нравственной сфере, наша программа обесценится, а ее «реализация» 

превратится в набор формальных мероприятий, ведущим к результатам, прямо противо-

положным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, результаты и эффекты Программы должны оценивать обе группы ее 

участников: подростки и взрослые (воспитатели, родители). При этом периодические от-

крытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, индиви-

дуального и общественного значения и т.п.) мы рассматриваем как важнейший элемент 

рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируют-

ся оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, мы будем фиксировать  

– в виде персональных характеристик,  

– в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио,  

– в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего дет-

ско-взрослого «программного сообщества».  

Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения ООП 

СОО, концепции духовно-нравственного развития, программы формирования и развития 

универсальных учебных действий.  

Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, насколь-

ко полно на начальной ступени общего образования у обучающихся были развиты такие 

личностные качества, как готовность и способность к саморазвитию, мотивированность к 

учению и познанию, а также сформированы исходные ценностно-смысловые установки, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, начальные социальные компетент-

ности, основы российской гражданской идентичности.  
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Важным позитивным фактором при реализации данной программы является воз-

можность опоры на результаты, достигнутые на начальном уровне общего образования в 

духовно-нравственном развитии обучающихся. Теперь, на этапе интенсивного взросле-

ния, исключительно важно продолжить и расширить деятельность, направленную на при-

общение подростков к ценностям семьи, родной и иных значимых этнокультурных и со-

циокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а также к общечелове-

ческим ценностям в контексте формирования у подростков гражданской российской 

идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной любви к Родине и уважения 

к культурно-историческому наследию и достоянию ее многонационального народа.  

Принципы государственной политики в области образования задают общую смысловую и 

содержательную рамку для определения целей и задач социализации обучающихся: «при-

оритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; защита и развитие системой об-

разования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников».  

Последовательная и полная реализация нашей школой этих принципов означает, 

что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. Однако это 

может произойти только в том случае, если педагогический коллектив школы проведет 

данную работу строго адресно, исчерпывающе полно и всестороннее зная базовые харак-

терологические особенности как своих воспитанников, так и того пространства, в котором 

осуществляется их социализация.  

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

 при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность; 

 в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образователь-

ных технологий,  

 с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

 с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также ода-

ренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую ра-

боту, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общест-

ва;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потреб-

ности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образователь-
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ных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива 

школы, администрации, учредителя образовательной организации, родительского сооб-

щества, общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни яв-

ляются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 

реализацию ценностей и целей. 

Основные формы деятельности, используемые в процессе воспитания и социализа-

ции обучающихся: 

 Беседы, часы общения, дискуссии, диспуты, дебаты, публичные выступления 

 Встречи с интересными людьми 

 Игры, в том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые игры 

 Просмотры обсуждение кинофильмов, видеофрагментов 

 Экскурсии (включая заочные); путешествия по историческим местам (в том числе заоч-

ные) 

 Туристические походы, походы, поездки 

 Посещение театров, музеев и других КДЦ 

 Конкурсы, викторины, турниры, фестивали, олимпиады, НПК 

 Спортивные соревнования, эстафеты марафоны, турниры, спортивно-ориентированные 

игры на местности 

 Презентации, выставки, творческие проекты 

 Театрализации, агитационные выступления 

 Концерты, тематические программы, праздники 

 Социально-ориентированные акции, добрые дела, социальные проекты, вожатские отря-

ды, добровольческие акции, акции милосердия 

 Трудовые и общественно полезные дела 

 Кружки по интересам, детские общественные объединения 

 Деятельность детского самоуправления и др. 

Планируемые результаты социализации обучающихся 

Социализация, будучи по своей природе всеобъемлющим и универсальным про-

цессом, способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам 

практически во всех сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим челове-

ком, с группой людей, большим коллективом, обществом и, опосредованно, человечест-

вом (особенно в условиях глобализации, когда так называемые «глобальные проблемы 

человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли).  

Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина собст-

венных представлений обо всей этой сфере, особенно если он использует возможность 

непосредственного присутствия в соответствующих пространствах и личных контактов с 

теми или иными функционерами (чиновниками и продавцами, депутатами и милиционе-

рами, врачами и хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, поскольку, как 

правило, социальный опыт подростка ограничивается рамками школы (школьным само-

управлением). Многие ученики вообще не представляют себе систему образования в ее 

подлинном социокультурном измерении. Поэтому их деятельность в гораздо более широ-

ком социальном пространстве делает процесс социализации исключительно продуктив-

ным.  

При этом понятно, что речь идет не о полноценном «взрослом» участии подростков 

в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии узнанно-

го. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала осознанного понимания 

социальной проблематики окружающей жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться, 

по большей части, в своеобразных исследованиях тех или иных сфер и подготовке собст-

венных презентаций, отражающих возникшее отношение к узнанному. И чем шире круг 
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проблем, по которым подросток имеет осмысленное и критичное суждение, тем выше ре-

зультативность его социализации.  

1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:  

– развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;  

– поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;  

– участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  

– участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной га-

зеты;  

– участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. дея-

тельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);  

– участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олим-

пиады, конкурсы и т.д.);  

– сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для 

младших и старших товарищей и т.д.).  

2. Уровень социума (муниципальный уровень). Личное участие в видах деятельно-

сти:  

– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния 

и подготовка публичных презентаций по этой работе;  

– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных жур-

налистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

– участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

старших школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких 

феноменов, как «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с со-

циумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.;  

– проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, 

заработной платы;  

– проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);  

– проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

– этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога;  

– экологическая проблематика;  

– проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.  

3. Региональный, общероссийский уровень. Личное участие в видах деятельности:  

– разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками (моло-

дёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, моло-

дежь и рынок труда и др;  

– участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультур-

ных сообществ, взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников историческо-

го и культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций; 

материального, культурного и духовного наследия народов России и их ближайших сосе-

дей.  

4. Персональный уровень. Развитость способности:  

– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и окру-

жающих);  

– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими 

и младшими, входящими в круг актуального общения;  
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– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электрон-

ными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной 

проблематики; 

– занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  

– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций;  

– относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего ве-

ка;  

– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации.  

Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспита-

тельного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содру-

жества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов уча-

стников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, ис-

кренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской 

части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В 

рамках традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных 

акций, когда представители социального института (например, шефствующее предпри-

ятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою 

очередь школьники под руководством педагогических работников организуют субботник 

на территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традици-

онного содружества может реализовываться как обмен подарками. Если отношения между 

образовательной организацией и шефами становятся регулярными (в дни тех или иных 

праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители шефствующей органи-

зации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых 

знакомых. Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. В 

случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным 

атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного про-

цесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов 

(подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения мо-

гут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обу-

чающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании положительных 

социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполно-

го совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимо-

исключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных 

ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компро-

мисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и 

реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов вос-

питательного процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, 

поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной. Технология 

социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходо-

вания ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реа-

лизацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между педагогиче-

скими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой органи-

зации.  
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Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-

воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности. 

Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и воздей-

ствует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы социализации – 

привнести в этот процесс вектор направляемой и относительно социально контролируе-

мой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять 

своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая собственный баланс между 

своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и 

притязаний человека с его возможностями в реалиях наличной социальной среды) и обо-

собленностью от общества (ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая 

автономии личности).  

1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков  

– первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – предполагает обя-

зательный углубленный анализ двух сред:  

а) широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, эт-

норелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное учрежде-

ние и которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;  

б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом 

образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на главных 

субъектов процесса социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения 

сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней сре-

дой и т.д.  

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, свя-

занных с позиционированием учащихся в подпрограмме:  

– наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 

способность изменять их и вырабатывать новые;  

– наличие и характер-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, разви-

тость чувства собственного достоинства;  

– степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 

сменяемость;  

– мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собст-

венные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, са-

моопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчи-

вость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.  

– определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» 

в контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), зафикси-

рованных в образовательной программе образовательного учреждения;  

– определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) 

детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к наибо-

лее существенным, на взгляд авторов Программы, результатам и эффектам в сфере социа-

лизации обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой социально-полезный труд, 

дополнительное образование, имеющее выраженное социальное измерение, и др.);  

– определение внешних партнеров образовательного учреждения по реализации 

подпрограммы (как внутри системы образования, так и за ее пределами). 

2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов образования. 

Социальное проектирование важное направление в деятельности школы и включа-

ет в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явле-
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ниях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место 

социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание.  

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны соци-

альной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Та-

кую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов.  

Социальный проект — предполагает создание в ходе осуществления проекта ново-

го, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, соци-

ально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 

противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим соци-

ум и личность.  

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной прак-

тики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; 

прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой сторо-

ной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве проектных ша-

гов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освое-

ния подростком социальной практики или социального проекта как вида деятельности не-

обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, 

практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды 

деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в 

зависимости от целей и содержания деятельности.  

Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы со-

держательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 

ходе социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 

ходе проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: – со-

циальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, алко-

голизм);  

– социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение 

к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);  

– социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, шко-

ла, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

– социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт (пандусы, останов-

ки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство 

стадиона и т.п.)  

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрос-

лые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проек-

тирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межлично-

стного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение 

и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития — те 

критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателя-

ми степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой — базой, 

основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри пред-

шествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой 

является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навы-

ков его проведения.  

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:  
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– повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;  

– готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников 

и принять их предложения по улучшению социальной ситуации;  

– реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообще-

стве.  

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня об-

щей культуры воспитанников;  

– наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной ра-

боты по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 

дела;  

– изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе.  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся.  

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может 

быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную 

сторону этого процесса.  

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации явля-

ется становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гра-

жданской, социально-культурной), то мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедеятель-

ностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как 

система его отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта 

система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто 

«чужими людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не 

может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит 

в той системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – всё многообразие 

таких систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д.  

Таким образом, ход мониторинга Программы оценивают обе группы ее участников: и са-

ми подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические от-

крытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, индиви-

дуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший эле-

мент рефлексии программной деятельности. Именно здесь и формулируются оценочные 

суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональ-

ных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфо-

лио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени 

всего детско-взрослого «программного сообщества». Разумеется, речь при этом идет ис-

ключительно о качественном оценивании индивидуального «продвижения» каждого под-

ростка относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные изме-

рители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, отно-

сящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков. Главная из объек-

тивных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая выше ограниченность и 

фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой их полное 

незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событи-

ях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и дейст-

вующих во «взрослом мире».  

Мы понимаем, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его 

актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его 
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ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы 

тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменя-

ют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, 

транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки. Поэтому в ходе мони-

торинга Программы социализации необходим тщательный анализ этого «фона» – без его 

учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В противном случае 

неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса социализации 

подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Про-

граммы в целом.  

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на 

ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно. В 

этом отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллекту-

ально-познавательные и многие другие различия между возрастными группами.  

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании ин-

дивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам дея-

тельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 

учреждение может руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

документа – образовательной программы. Пафос деятельности по конструированию про-

странства социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать перед 

ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него осознанный и психоло-

гически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и 

никем целенаправленно не организуемом пространстве они чувствуют, но, как правило, 

крайне слабо осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, которые 

для этого можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в замкнутом мире соб-

ственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, факти-

чески проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой 

собственной.  

Отсюда – главный принцип настоящей Программы:  

принцип центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. Про-

грамма социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и 

внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. Для нас важно, чтобы, с одной сто-

роны, помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возмож-

ности, уврачевать уже полученные), а с другой – подготовить их к бесконфликтному, кон-

структивному взаимодействию с другими людьми на следующих этапах жизни.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социа-

лизации обучающихся на ступени среднего общего образования 

Для организации успешного функционирования образовательного процесса, направленно-

го на воспитание и социализацию личности школьников на уровне среднего общего обра-

зования, программа предполагает консолидацию и согласованность усилий школы и дру-

гих социальных субъектов, общественности. 

Взаимодействие школы с семьей. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственно-

го уклада жизни обучающихся. В рамках данной Программы предполагаются следующие 

направления и формы взаимодействия: 

№ Направление взаимодействия Формы работы  

1   Повышение педагогической и 

психологической культуры ро-

дителей (законных представите-

лей) 

Родительский лекторий, семинар, тре-

нинг для родителей, педагогический 

практикум, консультации психолога 

2   Знакомство родителей с резуль- Посещение уроков и внеурочных меро-
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татами учебной и творческой 

деятельности, вовлечение роди-

телей в учебно-воспитательный 

процесс 

 

приятий, родительские собрания, 

школьные конференции, индивидуаль-

ные встречи, творческие отчеты уча-

щихся, детские презентации, мастер-

ские, посещение детских выставок 

3 Участие родителей в управлении 

классом и школой  

Работа родительского комитета, творче-

ских групп родителей, организация дет-

ского отдыха и оздоровления, участие в 

работе Совета Учреждения, в Общешко-

льном родительском собрании. 

4 Проведение совместных мероприятий 

по направлениям программы воспита-

ния и социализации обучающихся  

Коллективно-творческие дела, проекты, 

Исследовательские работы, часы обще-

ния, праздники, походы, поездки, игры, 

дни творчества, клубы общения 

5 Индивидуальная работа с родителями 

детей, требующих повышенного педа-

гогического внимания, а также работа 

с проблемными семьями и семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении 

Индивидуальные беседы, консультации 

психолога, посещение на дому. 

Взаимодействие школы с общественностью 

 Для эффективной реализации Программы предполагается педагогическое взаимодействие 

школы с различными социальными субъектами:  

 Учреждения дополнительного образования Пестречинского района  

Учреждения культуры и спорта  

Возможные формы взаимодействия: 

 Расширение системы дополнительного образования учащихся школы; 

 Совместные мероприятия по различным направлениям: беседы, библиотечные уроки, 

КТД, дискуссии, социальные и творческие акции, проекты, фестивали, конкурсы, выстав-

ки и др; 

 Проведение совместных лекториев для родителей с целью повышения их педагогической 

и психологической культуры;  

Программа профессиональной ориентации обучающихся. 

Цели и задачи программы. 

Профессиональная ориентация школьников на уровне среднего общего образования явля-

ется одной из основных образовательных задач нашего ОУ и одним из ключевых резуль-

татов освоения ООП СОО, обеспечивающим сформированность у школьника:  

– представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;  

– универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоя-

тельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстни-

ками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в со-

ответствии с актуальными познавательными потребностями;  

– общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, 

рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник жи-

вет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономи-

ке региона и страны;  

– способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 

обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии 

и образовательной программы профессиональной подготовки.  
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Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего образования 

должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого учаще-

гося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспе-

чивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными инструменталь-

ными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами материальной и 

нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов 

собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности).  

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени основного общего образования.  

Задачи программы:  

Формирование у учащихся:  

– объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде 

всего образовательной и профессиональной);  

– представлений о требованиях современного общества к выпускникам общеобразова-

тельных учреждений и учреждений профессионального образования;  

Овладение учащимися:  

– способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ;  

– способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления познава-

тельной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом;  

– способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе индиви-

дуального и профессионального маршрута;  

– способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе ин-

дивидуального и профессионального маршрута.  

Результаты освоения программы профориентации: 

– сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа 

ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее ве-

роятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.  

– сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и матери-

альной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, по-

строению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме.  

– сформированные рефлексивные действия:  

− способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или 

ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производи-

мых действий;  

− способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуа-

ции – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности 

для получения наилучших результатов;  

− способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не 

достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную об-

разовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельно-

сти или инструментальными средствами.  

Выпускник школы сможет: 

− проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную индиви-

дуальную образовательную траекторию (маршрут);  

− устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носите-

лями необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной 

деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом;  
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− работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его разви-

тия и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в 

целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивиду-

ального и профессионального маршрута.  

− совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в соот-

ветствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

− выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуаль-

ной образовательной программы.  

Характеристика содержания программы 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на ступени среднего 

общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее форми-

рование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профес-

сии.  

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в 

рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне 

уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках 

клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 

ориентации:  

– методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 

постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 

учащихся;  

– организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками;  

– организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных 

коммуникаций в разновозрастных группах;  

– системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ретраспек-

ции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;  

– выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования;  

– организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе техноло-

гических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, образо-

вательных и иных организаций и предприятий;  

– интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также тех-

нологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учеб-

ных занятий.  

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования 

программы профессиональной ориентации школьников на уровне среднего общего обра-

зования становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие уча-

щимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы, делать 

осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательно-

го пространства для ее реализации:  

– коммуникативная компетентность;  

– способность к адекватному самооцениванию;  

– оперативное и перспективное планирование;  

– отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ;  

– создание текстов для самопрезентации;  

– анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы и др.  

Основные формы работы с содержанием образования:  
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– работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструмента-

рием, а учебная дисциплина – материалом, на котором реализуется программа профессио-

нальной ориентации школьников);  

– работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социаль-

ные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.;  

– исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных 

пространствах, производительный труд, производственные практики;  

– работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципали-

тета, региона;  

– работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 

курсы;  

– индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по проек-

тированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности реа-

лизации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений уча-

щихся, психологическое тестирование, участие в тренингах.  

 Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний 

в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования ви-

дов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию 

видов и форм деятельности: специфичных следующему этапу.  

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной проф-

ориентация.  

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;  

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в со-

ответствии с выбранной профессиональной направленностью.  

На первом этапе реализации программы будет обеспечено:  

– единство технологии работы педагогического коллектива ОУ по формированию у уча-

щихся универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии 

с образовательной программой ступени ОУ;  

– разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися содер-

жания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее реали-

зации;  

– разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование универ-

сальных компетентностей учащихся.  

На втором этапе реализации программы будет обеспечено формирование меняющихся 

образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные или ос-

ваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во внеучебных ситуациях 

и целях.  

На третьем этапе реализации программы будут обеспечены образовательные простран-

ства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными замыс-

лами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении 

тьюторов (или специально подготовленных педагогов) индивидуальные образовательные 

программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения 

программы, при необходимости корректировать программы.  

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать самостоятель-

ным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают спо-

соб построения индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания 

эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с другой сто-

роны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным про-

фессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.  
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Содержание мероприятий по реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся 

№ Направление  Мероприятия 

1 Гражданская 

культура лич-

ности  

 Единые классные часы: «Государственная символика РФ», 

«Урок мужества», «История и традиции моей школы», «Государст-

венные символы моей большой и малой Родины» 

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы: «Судьба и Родина 

едины», «Избирательное право»; «По законам добра», «Я и мои 

права», «Подросток и закон», «Я – гражданин России», «Моя Ро-

дина», «Мои права и обязанности», «Традиции нашей семьи» и 

др. 

 Социально-творческие проекты: «Традиции нашей се-

мьи», «Моя родословная», «Героизм в истории нашей Родины», 

«Почетные жители нашего города», «Ими можно гордиться», 

«История моей семьи в истории ВОВ» и др. 

 Социально-ориентированные акции «Единство народов 

России», «Ветеран живет рядом», «Спеши делать добро», «Пода-

ри улыбку детям», «Заботимся о своей истории» и др. 

 Посещение выставочных залов, музеев боевой славы, 

краеведческих музеев по тематике гражданско-патриотического 

воспитания 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов по теме граждан-

ско-патриотического воспитания 

 КТД «Моё Отечество», «Мой город», «Я – гражданин», 

«Папа, дедушка и я», инсценировка песен и др. 

 Проведение тематических дней (День Конституции, День 

права, День защитников Отечества, День матери, День пожилого 

человека, День учителя, День Народного единства» и др.) 

 Викторины, познавательные, интеллектуально-

познавательные, деловые и ролевые игры по тематике граждан-

ского воспитания; военизированные игры на местности, смотр 

песни и строя идр. 

 Фотовыставки и выставки рисунков «Миру мир», «есть 

такая профессия Родину защищать», «Парад победы», «Мы бу-

дущие защитники Отечества», «Защитникам Отечества славу 

пою», «Моя малая Родина», «Золотой Алтай» 

2 Духовно-

нравственная 

культура 

 Классные часы и беседы о нравственности: «Правила по-

ведения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 103». 

«Честь и честность», «Что делать, если я кого-то обидел», «Что 

такое настоящая дружба?» «Толерантность» и др.  

 Подготовка проектов «Добрые поступки украшают чело-

века», «Красота вокруг нас» 

 Социально-ориентированные акции «Дети-детям» «Спе-

шите делать добро», «Помощь ветеранам», «Собери ребенка в 

школу», «Подари улыбку миру», «Поможем всем миром», «Не-

деля добра» 

 Беседы по нравственно-половому воспитанию 

 Рейды по внешнему виду «Мой внешний вид – лицо шко-

лы» 

3 Культура са-

моидентифи-
 Проведение классных часов, бесед по темам: «Ты живешь 

среди людей», «В чем ценность человеческой жизни?», «Что 



 

155 

 

кации лично-

сти 

такое толерантность?», «Разные люди и разные веры», «Я и 

мир вокруг меня», «Лидерство. Хорошо или плохо?», «Умей 

сказать «НЕТ»…», «Учимся договариваться», «Я и моя буду-

щая профессия», «Кем быть? Каким быть?», «Как выбрать дело 

по душе» и т.п. 

 Мероприятия, направленные на профессиональную ориен-

тацию: классный час «Я выбираю профессию», встречи со спе-

циалистами центра проф. ориентации, встречи с представите-

лями различных ВУЗов и профессий, участие в ярмарке про-

фессий, круглый стол "Куда пойти учиться" с приглашением 

представителей профессиональных заведений, тестирование на 

профессиональную направленность 

 Проект «Встречи с интересными людьми», который подра-

зумевает встречи в формате живой беседы с яркими людьми 

города и края: журналистами, режиссерами, депутатами, со-

трудниками МВД, МЧС, ПЧ, ГИБДД  

 Проекты направленные на раскрытие лидерским качеств и 

самоидентификацию в социуме: «День самоуправления», «Вы-

боры Совета Учащихся», «Я – политик» 

4 Культура 

учебной и тру-

довой деятель-

ности 

 Классные часы и беседы по темам: «Правила поведения в 

школе», «Учеба - это труд», «Берегите время», «Учеба и труд все 

перетрут», «Мои увлечения», «Как добиться успехов в учебе»,  

 Участие в субботниках по благоустройству территории 

школы и микрорайона. Работа на «Красной линии» 

 Организация летней трудовой практики и профильных 

смен 

 Организация работы школьного самоуправления в «Совете 

Учащихся» 

 Организация работы волонтерского отряда «Благо-Дарю» 

 Проведение турниров, игр, чемпионатов интеллектуально-

познавательной направленности, олимпиад 

 Проекты-исследования по различным областям знаний 

 Организация внеурочной деятельности через систему до-

полнительного образования 

5 Культура здо-

рового образа 

жизни 

 Проведение классных часов и бесед на темы: «В здоровом те-

ле - здоровый дух», «Здоровье на тарелке», «Правильное пи-

тание – залог здоровья», «Со спортом дружить – здоровым 

быть», «Мы за здоровый образ жизни», «Гигиена – основа 

здоровья», «ВФСК ГТО – основа здоровья нации» и т.п.,  

 Проведение классных часов по безопасности жизнедеятель-

ности: «Безопасность нашей жизни», «Как вести себя в чрез-

вычайной ситуации», «Я – пешеход и пассажир», «Нет нарко-

тикам», «Вредные привычки. Как уберечься от них?», «Я вы-

бираю жизнь!», «Сделай правильный выбор» 

 Проведение спортивных праздников игр, эстафет, пеших по-

ходов, массовых катаниях на лыжах, Спартакиад и т.д «День 

здоровья», «Веселые старты», «Мама, папа, я – здоровая се-

мья» и др. 

 Конкурсы творческих работ, выставки фото и рисунков по 

темам «Здоровье на тарелке», «Дары Осени», «Моё хобби» 
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«Спорт-это здоровье», «Мы выбираем здоровый образ жиз-

ни» и т.п. 

 Проекты-исследования по темам «ЗОЖ», «Нет алкоголю и 

наркотикам» и т.п. 

 Беседы со специалистами по профилактике употребления 

наркотиков, табакокурения, психологом, сотрудниками меди-

цинских служб 

 Просмотр профилактических фильмов 

 Проведение акций, викторин, флешмобов, посвященных здо-

ровому образу жизни 

6 Экологическая 

культура 
 Классные часы, беседы, дискуссии, круглые столы по теме 

«Природа – наш дом, будем жить с гармонией в нем», «Охра-

нять природу – значит охранять Родину», «Экология будуще-

го», «Красная книга Алтайского края» 

 Проведение социально-экологических акций «Посади свое 

дерево», «Неделя добра», «Каждой пичужке по кормушке», 

«День Земли» и т.п. 

 Проведение экологических десантов по очистке территории 

школы и микрорайона. 

 Подготовка проектов-исследований «Человек в природе и его 

здоровье», «Загрязнение города - угроза здоровью» и творче-

ских проектов «Капелька воды», «Оглянись вокруг!», «Мы 

выбираем будущее», проведение конкурсов творческих работ, 

посвященных экологической тематике 

 Работа экологического отряда «Зеленый патруль» 

7 Эстетическая 

культура  
 Классные часы и беседы на темы «Красота внешняя и внут-

ренняя», «Красивые и некрасивые поступки», «У искусства 

есть враг – имя ему невежество», «Как прекрасен этот мир» и 

т.п. 

 Конкурсы творческих проектов, презентаций, рисунков, сочи-

нений по темам эстетической направленности 

 Посещение ДЮЦ, театров, выставочных залов, музеев 

 Организация художественных выставок собственного творче-

ства  

 Экскурсии по живописным местам родного края и за его пре-

делы 

 Организация Дней Театра 

8 Культура по-

ведения 
 Классные часы и беседы по темам: «Этика и этикет», «Твои 

социальные и речевые роли», «Как избежать конфликта и 

ссоры», «Правила поведения в школе», «Правила поведения в 

гостях и общественных местах», «Что такое толерантность?», 

«Что может помешать общению?» 

 Решение жизненных ситуаций «Как можно было избежать 

драки?», «Что делать, если друзья поругались» «Бескон-

фликтное общение» и т.д. 

 Ролевые игры «В магазине», «В автобусе», «В театре» и т.п. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся 
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В соответствии с определением Стандарта – это программа формирования знаний, уста-

новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление физического и психологического здоровья.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового 

образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, позна-

вательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и укре-

плению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом 

этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный 

жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, физического и 

репродуктивного потенциала человека.  

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культу-

ры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и 

принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на 

воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понима-

ние личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья. Образ жизни тесно 

связан с культурой населения и является результатом воспитания индивидуума, итогом 

воздействия общественных институтов – семьи, школы и общества в целом, формируется 

в процессе развития человека, создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межлично-

стных и общественных взаимоотношений стиль или образ жизни.  

Эта Программа строится с учетом преемственности формирования мировоззрения и пове-

дения личности с раннего детства в семье с последующим внесением образовательной 

системой как социального института корректив на основе просвещения и воспитания от-

ношения к данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни подразу-

мевает применение целесообразных и доступных способов гармонизации единства орга-

низма с окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы оп-

ределенные гигиенические знания у детей и подростков, а также должны быть созданы 

социокультурные условия для реализации оздоровительных мероприятий.  

Приоритетным компонентом программы формирования культуры здорового и безопасно-

го образа жизни обучающихся является создание в образовательном учреждении условий 

для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. Прежде всего, это 

относится к важнейшим характеристикам образовательной среды с точки зрения ее воз-

действия на здоровье обучающихся.  

В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся важное место отводится 

здоровье сберегающим технологиям, под которыми подразумеваются качественные ха-

рактеристики любой образовательной технологии, указывающей, насколько при её реали-

зации решается задача сохранения здоровья субъектов образовательного процесса.  

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности не-

возможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения 

коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья.  

Цель и задачи программы  

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у обучающихся 

установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и обще-

ственной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей 

российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспече-

ние организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности:  

1) формирование у обучающихся саногенного (здоровье полагающего) мышления на ос-

нове знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье;  
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2) формирование представление об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни;  

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего со-

общества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 

правил поведения;  

4) формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позво-

ляющих сохранять и укреплять здоровье;  

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным же-

ланиям, привычкам и модным тенденциям.  

Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности:  

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;  

2) создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного образования, 

на прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих возмож-

ность каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохра-

нять и укреплять свое здоровье;  

3) организация образовательного процесса в учреждении общего образовании таким обра-

зом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы 

возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для 

развития творческой, поисковой активности в познании себя;  

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни.  

Относительно административно-управленческой деятельности:  

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспече-

ния для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни всех участников образовательного процесса;  

2) внедрения в образовательный процесс здоровье сберегающих технологий,  

3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;  

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в образовательном учреждении;  

5) активное использование административных и общественных ресурсов для развития ма-

териальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 

содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для оздо-

ровительной деятельности дополнительных социальных объектов;  

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 

кадров по вопросам здоровье сберегающего сопровождения обучающихся и здорового об-

раза жизни. 

 Основное содержание программы  

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья. 

Последняя не является простым синтезом нравственного воспитания и накопления обу-

чающимися определенного объема медико-биологических знаний. Культура здоровья 

представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в 

числе которых важное место занимает здоровый образ жизни.  

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-

образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В 

рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие окру-

жающей действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья ассими-

лирует компоненты социальной, экологической, этнической культур. Поэтому образова-

тельная и воспитательная составляющие данной программы выстраиваются в виде сквоз-

ной междисциплинарной программы, построенной на основе метапредметных знаний и 
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поэтапного развития деятельностных способностей и личностных характеристик обучаю-

щихся. В программе выделяется информационная (что надо знать) и деятельностная (что 

нужно уметь) компоненты, содержание которых строится на принципе преемственности 

между ступенями образовательной системы. Условием преемственности сквозной про-

граммы служат заложенные в начальной школе у обучающихся навыки учебной деятель-

ности, учебного сотрудничества, основы теоретического мышления (анализ, моделирова-

ние, планирование) и элементарные гигиенические, экологические знания. В основной 

школе в метапредметном содержании расширяется и углубляется здоровье полагающая 

информационная составляющая и придается особое значение многообразию форм дея-

тельности: учебной, организационной, спортивной, трудовой, художественной, общест-

венно значимой. Все эти виды деятельности имеют состязательный характер, что позволя-

ет проявить каждому обучающемуся свои подлинные индивидуальные творческие спо-

собности и возможности, а в этих проявлениях развивается личность подростка.  

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной лич-

ности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собствен-

ном мире. Для этого необходимо построение целостного образовательного процесса как 

совокупности интегративных процессов: воспитательного, образовательного, социально-

психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего 

с родителями.  

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений ор-

ганизационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три бло-

ка.  

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает:  

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение:  

– систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере,  

– знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире;  

– общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние неблаго-

приятных природно-экологических и социально-психологических условий;  

– знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, 

эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных;  

– элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального пи-

тания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики 

заболеваний;  

– знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;  

– понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья;  

– представлений о душевной и физической красоте человека;  

– понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных ве-

ществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления;  

– навыков самооценки физического и психологического состояния и способов самокор-

рекции;  

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание:  

– ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);  

– ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека;  

– волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, опас-

ных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема алкого-

ля, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических действий и 

опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей);  

– активного поведения в осуществлении здоровье укрепляющих мероприятий (занятия 

физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, рацио-



 

160 

 

нального питания, правил использования информационно развлекательных технических 

средств).  

Формирование способностей обучающихся к самоизменениям, самосовершенствованию, 

самопознанию и самовоспитанию эффективно решает система развивающего образования. 

Развивающее обучение направлено на усвоение теоретических знаний, включающих со-

держательные мыслительные действия (абстрагирование, обобщение, рефлексия) и их ре-

зультаты (понятия, ценности и т.п.).  

Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у обучаю-

щихся подразумевает  

– развитие личностных ценностных мотивов по отношению к здоровью (чувство самосо-

хранения, реализация репродуктивных потребностей, подчинение культурно-социальным 

традициям); 

– повышение значимости деятельностных мотивов по отношению к своему здоровью 

(возможность самосовершенствования и повышения конкурентоспособности, возмож-

ность маневрирования, т.е. смена профессии, местоположения).  

Развитию качеств личности, которые помогут человеку занять активную, ответственную 

позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного образа жизни на основе осоз-

нанного целенаправленного саморазвития способствует личностно-ориентированное об-

разование. Специфика личностно-ориентированного образования в отличие от других 

концепций развивающего образования заключается в ориентации на преимущественное 

развитие субъективности ученика, на запуск соответствующих возрасту механизмов само-

развития.  

Личностно-ориентированное образование – это не формирование личности с заданными 

свойствами, а создание условий для полноценного проявления и соответственно развития 

личностных функций. Оказание конкретной помощи ребенку в обретении им смысла здо-

рового образа жизни, ценностей здоровья, культурных ценностей происходит через обра-

щение педагогов к его внутреннему миру, его природной активности, через изучение, по-

нимание и реализацию его возможностей и потребностей в саморегуляции, саморазвитии, 

самоопределении.  

Учебная деятельность привлекает внимание ребенка и, особенно, подростка только при 

условии ее значимости для него. Под значимым учением понимают такое учение, которое 

не являет собой простое накопление фактов, а учение, изменяющее поведение обучающе-

гося в настоящем и будущем, его субъективные отношения, субъектный опыт. Такое про-

никающее в сферу личности научение требует соблюдения определенных условий:  

1) значимое для личности учение, имеет место в ситуациях, воспринимаемых как решае-

мая проблема;  

2) процесс научения предполагает наличие учителя-гуманиста, который должен быть са-

мим собой, откровенным в отношениях с обучаемым, способным понять его чувства, при-

нять его таким, каков он есть;  

3) организуя процесс научения, педагог должен ненавязчиво предоставить ученику воз-

можность преодолеть свою ограниченность и тем самым стать как бы обреченным на са-

мосоздание в самом себе другого человека.  

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового об-

раза жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий:  

– создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов 

здорового поведения;  

– использование дидактического материала и практического опыта, позволяющего учени-

ку выбирать наиболее значимые для него вид и форму сохранения и повышения уровня 

собственного здоровья;  

– оценка здоровье созидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не 

только по конечному результату, но и по процессу его достижения;  
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– поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, 

анализировать способы других обучающихся;  

– создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых дискуссиях 

и процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые позволяют каждому участ-

нику проявлять инициативу самостоятельности;  

– создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся;  

– использование проблемных творческих заданий; 

– создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых качеств 

обучающихся.  

Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности в ОУ:  

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицинских 

знаний, направленных на развитие саногенного (оздоравливающего) мышления.  

2. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих форм 

воспитательной работы.  

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение оздоровитель-

ных техник в образовательные технологии.  

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровления 

своих детей и себя.  

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через:  

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям с 

ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности..  

2. Систему дополнительного образования.  

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья.  

4. Систему психологических занятий.  

5. Систему экологических занятий.  

6. Создание школьных традиций.  

7. Связь с внешкольными учреждениями города  

8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны года.  

Эффективными способами освоения программы являются проектирование, моделирова-

ние, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях сочетания 

классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности. Проектирование как фор-

ма организации образовательного процесса предполагает развитие познавательных навы-

ков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. Проектная деятель-

ность обеспечивает формирование ключевых компетентностей в области здорового образа 

жизни, готовит всех участников к особенностям и способам получения новых образова-

тельных результатов, не связанных напрямую с объемом знаний.  

Основная идея данной технологии – создание и развитие образовательной модели в про-

цессе постоянного взаимодействия всех субъектов образования: учителей, учеников и их 

родителей, при постоянном использовании приемов и методов педагогической поддерж-

ки, института освобожденных классных воспитателей. Такая работа позволяет заменить 

способ взаимодействия учитель-ученик с командно-подчиненного на сотрудничество рав-

ноправных субъектов образования. При этом изменение позиции учителя неизбежно при-

водит к поиску новых методов работы, причем увеличивается процент методов, базирую-

щихся на идеологии педагогики сотрудничества. Одновременно обучающиеся, разделяя 

ответственность за весь образовательный процесс, активно включаются в демократиче-

ское соуправление школой, повышается мотивация на образование, самоопределение, ак-

тивную творческой позицию в вопросах соблюдения принципов здорового образа жизни.  

Основы проектной деятельности формируются в процессе активного привлечения самих 

обучающихся к решению проблем их здоровья в условиях нарастающего экологического 

неблагополучия. Освоение экологической культуры строится как процесс приобщения 
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подростков к проблемам внешнего и своего собственного мира. Достижение этико-

экологической компетентности (овладение кругом соответствующих знаний и умений) 

является при этом лишь условием развития творческих способностей обучающегося.  

Воспитание экологической культуры должно сформировать у обучающихся пони-

мание закономерностей взаимоотношения человека с природой: с одной стороны, – осо-

бенности воздействия человека на природу в процессе жизнедеятельности и производства, 

с другой, – обратное влияние природы, испытавшей это воздействие, на человека и обще-

ства. Только при активности самого субъекта, направленной на творческое решение про-

блем окружающей среды, развитие и выработку индивидуального стиля поисковой дея-

тельности, отношение человека к природе становится для него самоотношением.  

Применение неформального, творческого подхода с использованием разных форм про-

ектной, общественной, спортивной и других видов деятельности особенно важно для 

осуществления воспитательной работы по формированию активной жизненной позиции 

обучающихся в вопросах осознанного противостояния вредным привычкам. Для этого не-

обходимо создания такой общественной среды, в которой табакокурение, употребление 

алкоголя и наркотических средств становится неприемлемым, т.е. неприличным. Образо-

вательное учреждение располагает организационными и содержательными возможностя-

ми предупреждения детей и подростков о масштабах опасности и негативных последствий 

вредных привычек для здоровья их растущего организма. Очевидна необходимость кон-

центрации антинаркотических, антиалкогольных и антиникотиновых воспитательных 

действии педколлектива образовательного учреждения на основе скоординированных мер 

социального, медицинского, правового, психолого-педагогического и организационного 

характера.  

Не менее важен для отказа обучаемых от вредных привычек процесс самовоспитания – 

осознанной и самостоятельной деятельности человека по совершенствованию своей лич-

ности. Антивоспитание – это процесс формирования у детей и подростков волевых ка-

честв характера, позволяющих произвольно регулировать собственные желания и потреб-

ности, выбирать способ достижения позитивного внутреннего состояния и получения 

удовольствия за счет социально ценных источников. В привитии привычек здорового об-

раза жизни нужно опираться на формирование мировоззрения личности, воспитание толе-

рантности, доброго отношения к природе, потребности быть здоровым. При этом практи-

коориентированное воспитательное воздействие приводит не только к переоценке жиз-

ненных ценностей, появлению необходимых навыков, но и изменению поведения и стиля 

жизни. Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, пе-

реживать ошибки и неудачи, общаться в группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) явля-

ется действенным средством профилактики вредных привычек. В этих вопросах необхо-

димо взаимодействия с социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное образова-

ние в области здорового образа жизни должно привести к изменению образа мыслей обу-

чающихся, переоценке жизненных ценностей и появлению необходимых навыков для со-

хранения и повышения уровня собственного здоровья.  

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на уровне среднего общего образования активно используются различные 

творческие подходы к организации тематических мероприятий и обучающих курсов.  

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий многих со-

циальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, общественных объединений. При этом необходимо 

структурирование, информационное и культурное насыщение образовательной среды. С 

дошкольного возраста до окончания полной средней школы обучающиеся находятся в 

преемственной физической реальности, включающей природные факторы (выезды на 

природу, работа в школе юннатов, посещение музеев, природных заповедников, зоопар-

ков и т.п.), технические средства обучения, игровой инвентарь, аппаратное и компьютер-

ное обеспечение учебного процесса. Весь процесс направлен на создание окружающей 
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интеллектуальной среды, организованной опытным педагогическим коллективом. При 

этом обеспечиваются наилучшие условия для общения педагога с учеником, трудовое 

обучение и социальная ориентация образования, развитие способности у обучающегося 

анализировать свою умственную деятельность, собственные способности и возможности к 

самосовершенствованию и управлению своим здоровьем.  

Особое внимание уделяется взаимодействию образовательного учреждения с семьями 

обучающихся в форме:  

– активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной работе;  

– повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и соблюде-

ния норм и правил ведения здорового образа жизни;  

– формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе этнических 

традиций.  

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся ведущим 

становится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью и здоро-

вью окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их индивидуаль-

ного поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной 

работы в образовательном учреждении должна быть направлена на формирование поло-

жительной мотивации обучающихся и педагогов к ведению здорового образа жизни и 

проведению профилактических, оздоровительных мероприятий. Актуализируется необхо-

димость реализация в условиях образовательного учреждения на индивидуальном и груп-

повом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране психическо-

го здоровья, а также по оздоровлению обучающихся, имеющих функциональные рас-

стройства и хронические заболевания.  

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, наркоти-

ков и курению табака, в образовательном учреждении проводятся следующие мероприя-

тия:  

– выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с распро-

странением алкогольных и наркотических веществ, обнаружение источников пропаганды 

асоциального поведения в городе и микрорайоне (рынки, игровые клубы и т.д.);  

– выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся;  

– создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно ориентироваться 

в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на организм;  

– создание социопсихологических и воспитательных условий, способствующих проявле-

нию активной жизненной позиции учащихся, направленной на антипропаганду;  

– предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности;  

– определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска здо-

ровью обучающихся и окружающего молодежного социума.  

Для гигиенически целесообразной организации образовательного процесса в нашем ОУ 

применяются здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле 

мы понимаем все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет 

на пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим относим педагогические тех-

нологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, обес-

печивают им безопасные условия обучения и работы в образовательном учреждении. 

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» рассматриваем как качест-

венную характеристику любой образовательной технологии и как совокупность принци-

пов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные техноло-

гии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения.  

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий в нашем ОУ:  

– системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие 

педагогов, медиков, психологов и других специалистов;  

– субъектность участников образовательного процесса;  
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– принцип гуманизма;  

– принцип самоценности каждого возраста;  

– формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала и 

педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность 

проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья 

каждого участника образовательного процесса;  

– преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,  

– реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и группо-

вом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию, охране 

психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные рас-

стройства и хронические заболевания;  

– обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, са-

мокоррекции, самоконтроля;  

– повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения 

в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил.  

Здоровьесберегающие технологии включают:  

– медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;  

– программы психопрофилактики, психологического группового и индивидуального ауто-

тренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих последствий 

острого и хронического стресса;  

– социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и макросоциу-

ме, активного включения в общественную, культурную и трудовую сферы общества в 

местах жительства;  

– рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов вита-

минизации пищи;  

– физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное вклю-

чение в разнообразные виды спорта;  

– педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здоро-

вого образа жизни каждым школьником и членами его семьи;  

– педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, по-

ложительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного 

в образовательный процесс.  

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными, по-

ловыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями предусматри-

вает:  

– использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным возмож-

ностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; приме-

нение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное дозирование 

объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режи-

мов и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; применение 

личного выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу раз-

вития, зону ближайшего развития, а не только на актуальные, уже сформировавшиеся 

умения и способности обучающихся; 

– использование в педагогической практике имитационно-моделирующих обучающих 

игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока; 

– применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и взаимодейст-

вия всех участников образовательного процесса, использование учителями индиректив-

ных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования дидактогенных 

влияний на психосоциальную сферу личности обучающихся; 

– активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с целью 

разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих способно-

стей обучающихся; 
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– осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся для 

своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий; 

– активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник, 

способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, улучшению 

самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно осуществлять 

образовательную деятельность каждому ее участнику совместно;  

– устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения к ес-

тественной жизнедеятельности человека;  

– создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохранения их 

психического здоровья;  

– соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему об-

щей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с раз-

личной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном 

расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, рациональное 

чередование учебной и внеучебной деятельности школьников)  

– соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным возможностям 

обучающихся;  

– обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим потребно-

стям и рационально организованного двигательного режима;  

– применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающихся в 

соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями за счет 

включения в режим учебного процесса блоков и комплексов динамических нагрузок (ди-

намические паузы и физкультминутки в структуре урока; «динамические позы» на уроке 

за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в пространстве класс-

ной комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в спортивных секциях 

школы, спортивные соревнования; занятия в хореографических кружках и т.п.).  

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля об-

щения между педагогами и учениками, от способов организации, преподнесения учебного 

материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы оценивания 

результатов учения, от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает 

формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, познавательной активно-

сти, самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, 

соблюдение этих принципов служит развитию свободной и психически здоровой лично-

сти обучающегося и служит формированию сознательного и позитивного отношения че-

ловека к ведению здорового и безопасного образа жизни.  

Еще одним блоком оздоровительной и профилактической деятельности в образователь-

ном учреждении являются:  

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной 

направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя:  

– расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, L-

образные, Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, П-образные, Г-

образные, О-образные и т.д.), либо возможен беспарточный вариант проведения урока;  

– организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест;  

– организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, ре-

лаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: скакалки, обручи);  

– оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровожде-

ния оздоровительных техник;  

– обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка).  

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата:  

– снижение статической и динамической нагрузки;  
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– применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК;  

– применение различных физкультурно-оздоровительных методик;  

– применение методов релаксирующего и лечебного массажа.  

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:  

– обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий;  

– применение способов сенсорной тренировки.  

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических нару-

шений:  

– применение индивидуального педагогического подхода в обучении;  

– проведение логопедической и психологической коррекции;  

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий:  

– комплекс физкультурно-оздоровительной работы;  

– витаминопрофилактика;  

– фитотерапия.  

6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.  

7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогического 

персонала по охране здоровья обучающихся.  

Согласно Стандарту ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую уча-

стниками образовательного процесса. В соответствии с этим программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени среднего обще-

го образования предусматривает создание авторских подпрограмм, разработку образова-

тельных модулей и здоровьесозидающих технологий:  

– интегративные модули гигиенического, экологического образования в программах 

предметного обучения;  

– социально-педагогические программы активного включения обучающихся в образова-

тельную и культурную сферы общества, адаптации обучающихся в микро- и макросоциу-

ме,  

– технологии психопрофилактики, повышения стрессоустойчивости, предупреждения по-

вреждающих последствий острого и хронического стресса;  

– инновационные формы педагогической деятельности, обеспечивающие условия само-

реализации, ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для ка-

ждого обучающегося, включенного в образовательный процесс;  

– инновационные педтехнологии формирования культуры здоровья обучающихся путем 

интеграции медицинской, психологической и социально-педагогической поддержки ре-

бенка и его семьи;  

– авторские программы гуманизации педагогической деятельности с ориентацией на лич-

ность ребенка;  

– другие авторские учебно-воспитательные программы.  

Критерии оценки результатов реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования, ме-

тодика и инструментарий мониторинга  

Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни, основанного на системе 

базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил здорового и безопас-

ного образа жизни всеми участниками образовательного процесса.  

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесберегаю-

щего пространства включают: 

– обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обуче-

нию и воспитанию;  

– повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся;  

– повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья 

обучающихся;  

– повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения;  
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– совершенствование системы физического воспитания на основе реализации индивиду-

ального подхода;  

– создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся;  

– снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний. 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям 

данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении обучающихся 

в виде:  

– установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собст-

венных возможностей;  

– осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

– знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических 

и транспортных, готовности активно им противостоять;  

– овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе на-

выков личной гигиены;  

– готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения эко-

логического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологиче-

ского здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления нарко-

тиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убе-

ждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и та-

бакокурения;  

– активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах здоровья, спо-

собности самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и укреп-

ления здоровья, а также способности применения полученных знаний и навыков на прак-

тике.  

– снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, пред-

ставляющих опасность для здоровья;  

– уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики;  

– повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, здоро-

вого образа жизни, рациональной двигательной активности  

Методики и инструментарий мониторинга 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию здо-

ровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в об-

разовательном учреждении создается система мониторинга.  

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум.  

Направления его деятельности:  

– диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на каждого 

обучающегося;  

– оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим различ-

ные трудности в обучении, адаптации;  

– отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга психофизи-

ческого состояния);  

– организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, направленной 

на создание социально-психологических условий для успешного обучения детей и подро-

стков;  

– разработка специальной документации консилиумов на единой основе;  

– организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.  

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специалисты 

планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося, осущест-

вляют индивидуальный подход на уроках.  
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Основные направления мониторинга:  
– психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в те-

чение полугодия и года)  

– повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение тревожно-

сти, рост самооценки и т.д.;  

– улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;  

– учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);  

– рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 

адаптивность личности в коллективе;  

– улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.  

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню сформирован-

ности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание осуществля-

ется на основании данных систематического медико-психологопедагогического монито-

ринга по следующим критериям:  

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обучающихся 

(физического, психологического, социального):  

– Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая и 

хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, данные 

заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья».  

– Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности (эмоциональное от-

ношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная ра-

ботоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, осознание себя как субъек-

та деятельности), ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог, данные 

заносятся в индивидуальный «Дневник личностного развития».  

– Социальное здоровье: усвоение образовательной программы (успеваемость, качество 

знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное мышление, 

уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации на само-

развитие в деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по ре-

зультатам социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог, данные 

заносятся в «Журнал классного руководителя»  

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения обучающи-

мися правил ведения здорового образа жизни:  

– Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; пони-

мание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт осознан-

ных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог, психолог, 

медработник 

– Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие куль-

турной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правильной 

оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре, продуцирующих пове-

денческие риски среди подростков и влияющих на отношения взрослых) – оценивает пе-

дагог, психолог.  

– Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов 

(включенность в здоровьесберегающую деятельность).  

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер оздоровительной 

практики:  

– Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и со-

держание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 

требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы», 

контролируется медработником.  

– Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в образова-

тельном учреждения (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины 

суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; экспертно-
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профессиональная оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения уро-

ка; оценки умственной работоспособности обучающихся с применением гигиенических 

методик) – оценка проводится ответственным административным работником с участием 

медработника.  

– Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования здорового 

образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, педаго-

гов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю оздорови-

тельную программу; привлечение к воспитательной работе возможностей дополнительно-

го образования)- оценка проводится ответственным педагогическим работником.  

Объекты мониторинга: 

 Удовлетворенность родителей организацией внеурочной деятельности в школе. 

 Востребованность форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента по направлениям внеурочной деятельности; 

 Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

 Сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений. 

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проек-

тах различного уровня. 

5. Программа коррекционной работы 
Цель программы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы среднего общего образования, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — обучающиеся, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 

обучающиеся в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и вос-

питания. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по ха-

рактеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии 

в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 

или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-

ференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения по 

индивидуальной программе общеобразовательной школы с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специали-

стов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 
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• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы среднего общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья консультативной и методической помощи социальным, правовым и дру-

гим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре-

шении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных от-

ношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психи-

ческом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми об-

разования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы обучаю-

щихся, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях обра-

зовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования в условиях общеобразовательного уч-

реждения;  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реа-

лизации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-
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тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обу-

чающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Направление  Содержание 

Диагностическая ра-

бота 

• своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в спе-

циализированной помощи; 

• диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудно-

стей адаптации; 

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании ди-

агностической информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, вы-

явление его резервных возможностей; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 

  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль педагогов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-

развивающая работа  

• выбор оптимальных для развития обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья коррекционных программ/ мето-

дик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятель-

ность обучающегося в динамике образовательного процесса; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучаю-

щегося;  

• социальная защита обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная ра-

бота 

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основ-

ным направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образова-

тельных отношений; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов обучения обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-

просветительская ра-

бота  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, се-

минары, беседы, информационные стенды, печатные материа-

лы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представите-

лям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и роди-

телей по разъяснению индивидуально-типологических особен-

ностей различных категорий обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап коррекционной 

работы 

Результат 

Этап сбора и анализа 

информации (инфор-

мационно-

аналитическая дея-

тельность) 

Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей раз-

вития обучающихся, определения специфики и их особых обра-

зовательных потребностей. 

Оценка образовательной среды на предмет соответствия требо-

ваниям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

 

Этап планирования, 

организации, коорди-

нации (организацион-

но-исполнительская 

деятельность). 

Особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность, и про-

цесс специального сопровождения обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социа-

лизации рассматриваемой категории обучающихся. 

Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей образо-

вательной среды (кон-

трольно-

диагностическая дея-

тельность). 

Констатация соответствия созданных условий и выбранных об-

разовательных программ особым образовательным потребно-

стям обучающегося. 

Этап регуляции и кор-

ректировки (регуля-

тивно-

корректировочная дея-

тельность). 

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечи-

вающее системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное парт-

нёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учрежде-

ния с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными органи-

зациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер обучающегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди-

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося. Основ-

ная форма организованного взаимодействия специалистов в образовательном учреждении 

— консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь обучающемуся и его 

родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ограниченными воз-
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можностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственны-

ми структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организация-

ми родителей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Для реализации требований к ПКР в школе создается психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк). Цель работы ПМПк: выявление особых образова-

тельных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций 

по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной про-

граммы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успе-

ваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабо-

чие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предла-

гают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

ПКР корректируется членами ПМПк ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ в 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (система-

тизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных катего-

рий учащихся с ОВЗ.  

В состав ПМПк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения 

по учебно-воспитательной работе; учитель образовательного учреждения, обучающий ре-

бенка с ОВЗ; учителя с большим опытом работы, педагог-психолог. При отсутствии спе-

циалистов, они привлекаются к работе консилиума на договорной основе.  Общее руко-

водство ПМПк осуществляет директор школы. Родители уведомляются о проведении 

ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). Пси-

холого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согла-

сия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тес-

ное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

В реализации диагностического направления работы принимают участие учителя 

класса.  

Данное направление осуществляется в рамках деятельности школьного ПМПк.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: орга-

низационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, матери-

ально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

При отсутствии необходимых условий школа осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном уч-

реждении специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
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• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответст-

вии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей обучающегося; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных пе-

дагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития обучающегося; использование специ-

альных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специ-

фики нарушения развития обучающегося;  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умст-

венных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви-

вающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются общеобра-

зовательные, необходимые для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться педагогами, прошедшими обязатель-

ную курсовую подготовку. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею-

щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педа-

гогического коллектива общеобразовательного учреждения. Организуется подготовка, пе-

реподготовка и повышение квалификации педагогических работников школы, занимаю-

щихся решением вопросов образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, с целью формирования представлений об особенностях психического и (или) 

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, о мето-

диках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение предполагает создание адаптивной и коррек-

ционно-развивающей среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие мате-

риально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в зда-

ние и помещения школы и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специ-

ально оборудованные учебные места, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического об-

служивания). 

Информационное обеспечение 

Создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистан-

ционной формы обучения школьников, имеющих трудности в передвижении, с использо-
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ванием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам инфор-

мации, к информационно-методическим фондам, включая наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, муль-

тимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и определяются индивидуальными программами развития обучающихся с ОВЗ. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержа-

нием ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуаль-

ных возможностей разных категорий обучающихся с ОВЗ; индивидуальные достижения 

по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на 

темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно ком-

муникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индиви-

дуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Формой учета 

индивидуальных достижений учащихся является портфолио. Оценка продемонстрирован-

ных обучающимися индивидуальных достижений в ходе промежуточной и итоговой атте-

стации осуществляется педагогическим советом школы на основе планируемых предмет-

ных результатов освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования и включает в себя установление наличия и направленности динамики инди-

видуального развития обучающегося путем сравнения содержания (характера) и уровня 

достижений обучающегося на данный момент с соответствующими значениями (характе-

ристиками), достигнутыми на момент окончания предыдущего учебного периода. 
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