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Введение 

(паспорт образовательной программы среднего общего образования) 

Наименование ОО (в соответствии с Уставом) – Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеообразовательная школа № 2 с 

углублённым изучением физики, математики, русского языка и литературы» (Школа № 2).  

Юридический адрес:  

 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул.Энгельса, дом 87 корпус 2  

Фактический адрес:  

 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул.Энгельса, дом 87 корпус 2, 

ул.Спортивная, дом 13 крп.1 

Школа № 2 не имеет филиалов и представительств.  

Е-mail: vs_school2@mail.ru 

Сайт школы: http://2vs.uralschool.ru 

Учредитель Школы №2: Управление образования Верхнесалдинского городского 

округа.  

Директор Школы №2 – Калиенко Рената Фёдоровна.  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность:  
1) Устав Школы № 2, утвержденный приказом Управления образования 

Верхнесадинского городского округа от 23.09.2013 года № 286 с изменениями в устав, 

утвержденными приказом от 01 июня 2015 года № 146;  

2) Лицензия серия 66 ЛО1 № 0001197 от 12.05.2012 года  выдана министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области (рег. № 15947)  бессрочная, 

имеется приложение. Лицензия позволяет осуществлять образовательную деятельность:   

 по общеобразовательным программам начального общего образования, (нормативный 

срок освоения 4 года);  

 по общеобразовательным программам основного общего образования, (нормативный 

срок освоения 5 лет);  

 по общеобразовательным программам среднего общего образования (нормативный 

срок освоения 2 года);  

  по общеобразовательным программам дополнительного образования детей и 

взрослых. 

3) свидетельство о государственной  аккредитации 66 АО1 № 0001228 о 

07.04.2014 года (рег.№ 7787) сроком действия до 31 мая 2025 года с приложением, выданное 

Министерством общего и профессионального  образования  Свердловской области.   

Образовательная программа (ОП) среднего общего образования школы разработана 

на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1) Конвенции «О правах ребенка»;  

2) Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3) Федерального закона от 05 июля 2002 года № 112-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»;  

4) Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18 июля 2002 г. № 1783;  

5) Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

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

(с изменениями);  
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6) Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями);  

7) Приказа Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

8) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

9) Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29 ноября 2010 года № 189 

«Об утверждении  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», (СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 

25.12.2013 года Постановление Главного санитарного врача РФ № 72);    

10) Постановлением Правительства Свердловской области  от 16 октября 2013 года 

N 1232-ПП «Об утверждении Порядка организации общего образования детей, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации затрат 

родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели»; 

11) Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

12) Закона Свердловской области от 15.07.2013 г. №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области"; 14) Письма Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. 

N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»;  

13) Письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 

«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;  

14) Письма от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации»;  

15) Профессионального стандарта педагога, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н;  

16) «Концепции развития российского математического образования» (2013 г.);  

17) Устава Школы № 2.  

Образовательная программа содержит комплекс основных характеристик 

образования, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие учащихся, сохранение и укрепление 

здоровья. Содержание образования содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права учащихся на свободный выбор мнений и убеждений. Образовательная 

программа среднего общего образования разработана в соответствии с государственным 

образовательным стандартом и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 
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 Организация выполнения ОП среднего общего образования осуществляется 

непосредственно педагогическим коллективом Школы №2. Результаты поэтапного 

выполнения ОП среднего общего образования рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, административных совещаниях. Ежегодно результаты выполнения 

ОП основного общего образования представляются всем участникам образовательного 

процесса в рамках отчета о результатах самообследования.  

ОП среднего общего образования является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Корректировка ОП среднего общего образования осуществляется 

по мере необходимости в соответствии с решением коллегиальных органов Школы № 2. Все 

изменения и дополнения вступают в силу после утверждения их приказом директора школы.  

Исполнители программы: педагогический, родительский коллективы, коллектив 

учащихся.  

 

1. Современное состояние и функционирование Школы № 2 
Школа № 2 функционирует с 1982 года, в 1988 году образовательному учреждению 

присвоен статус «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

физики, математики, русского языка и литературы». 

              В основном здании школы находятся 46 учебных аудиторий, 2 мастерских: швейная, 

кулинария. Для образовательного процесса используются также 6 помещений, 

расположенных по адресу:  ул.Спортивная, дом 13 крп.1 (мастерская деревообработки, 

слесарная мастерская, токарная мастерская, лаборатория электротехники, кабинет 

технологии, кабинет торгового дела). 

Школа оснащена двумя (большой и малый) спортивными залами, имеется стадион, 

спортивный городок, хоккейный корт. Спортивный зал оснащен необходимым спортивным 

оборудованием. С 1 сентября 2014 года в соответствии с Указом Президента РФ от 24 марта 

2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) вводятся нормы ГТО. В рабочей программе по физической культуре 

прописаны мероприятия по введению норм ГТО в образовательный процесс Школы № 2.  

84 компьютера объединены в локальную сеть и имеют подключение к Интернету. 

Кроме этого в школе имеется 5 мобильных классов (67 компьютеров). 100% учебных 

кабинета оснащены мультимедийными комплексами. 

По всем предметам Учебного плана школы, кроме «Физическая культура», 

«Изобразительное искусство», «Музыка» для учащихся 5-11 классов, обеспеченность 

учебниками составляет 100%. По учебным предметам «Физическая культура», 

«Изобразительное искусство», «Музыка» учебники имеются на каждую параллель в расчете 

на кабинет (1 учебник на 1 ученика) для проведения занятий.  

Школьная столовая рассчитана на 264 посадочных мест. Для медицинского 

обслуживания обучающихся школы оснащен медицинский кабинет  с процедурной.  

Главным органом ученического самоуправления на 2, 3 ступени является  

Школьный парламент. Есть свой президент. Деятельность органа самоуправления 

регламентируется разработанными учащимися локальными актами. 

              В рамках системы общественно - государственного характера управления школой 

значимую роль играет общешкольный родительский комитет, который координирует 

деятельность классных родительских комитетов, является инициатором и организатором 

проведения общешкольных  акций, определяет политику активного участия родителей в 

жизни школы, помогая тем самым администрации школы создать условия для формирования 

среды единомышленников, готовых из объектов стать субъектами учебно -воспитательного 

процесса Деятельность и полномочия общешкольного родительского комитета 

регламентируются «Положением об общешкольном родительском комитете». С 2008 года 

работает Совет школы, с 2013 года - Наблюдательный совет школы. 
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На май 2015 года  результаты аттестации педагогических  работников: 

1 квалификационная категория –  53  чел/65,4% 

Высшая квалификационная категория – 14 чел /17,3% 

Вторая квалификационная категория – 1 чел /1,2% 

Соответствие занимаемой должности – 10 чел./12,4% 

Не аттестованы – 7 чел/3,7% 

Обучение и воспитание в Школе № 2 ведутся на русском языке.  

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает календарный учебный график, 

учебный план, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля, успеваемости и  промежуточной  аттестации 

учащихся 1 – 11-х классов  Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школы № 2 с углублённым  изучением физики, 

математики, русского языка и литературы» 

 Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, осуществляемой в 

порядке, установленном Министерством образования и науки РФ. Выбор формы обучения в 

лицее осуществляется в соответствии со статьей 17 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Школа работает в 2 смены в режиме 6-

ти дневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года: 

5-11 классы-35 недель. 

Продолжительность уроков: 

2- 11классы: 

I смена  – 45 минут, II смена – 40 минут. 

Учащиеся  питаются в столовой в соответствии с утвержденным графиком.  

Проведение нулевых уроков не допускается.  

Региональный компонент и  компонент образовательного учреждения учебного 

плана составлен с учетом результатов анкетирования  учащихся, родителей, педагогических  

работников  образовательной организации, и отвечает  социальному заказу всех субъектов 

образовательного процесса, а также градообразующего  предприятия  и особенностям 

региона. 

Организация образовательного процесса осуществляется Школой № 2 

самостоятельно в соответствии с принципами государственной политики в области 

образования:  

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования, экстремизма в подростковой среде;  

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства;  

- светский характер образования;  

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 
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педагогическим работникам свободы в выборе методов и средств обучения, образовательных 

технологий, не наносящих вред физическому и психическому здоровью учащихся;  

- реализация академических прав и свобод педагогических работников и учащихся, 

предусмотренных ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- информационная открытость и публичная отчетность Школы № 2;  

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на участие в управлении школой. 

В 2004 году в нашей школе была разработана модель школьного фестиваля 

«Познание и творчество», которая охватывает все направления внеурочной деятельности 

школьников.  Двенадцать лет школьное фестивальное движение «Познание и творчество» 

помогает раскрыть потенциал ребят и активизировать классные коллективы. В фестивале по 

традиции представлено шесть форумов: 

Спорт и здоровье, 

Интеллектуальный марафон, 

Земля – наш дом, 

Литературный калейдоскоп, 

Я – гражданин, 

В мире прекрасного. 

  Каждый из форумов предлагает учащимся выбор творческой деятельности.  

За годы работы в школе сложились свои традиции. 

1. Предметные  недели, олимпиады, интеллектуальные игры, литературные 

гостиные, вечера, конкурсы чтецов и творческих работ, которые не просто актуализируют 

определенную область знаний, но и позволяют практически применить полученные на уроках 

знания.  

2. Школьные праздники: «День знаний», «День учителя»,  «По волнам школьной 

памяти», «Когда уйдем со школьного двора»,  «Посвящение в пятиклассники», «Новогодняя 

феерия». 

3. Мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества,  Декада, посвященная 

Дню Матери, Неделя ВСМПО и другие. 

4. Спортивные  мероприятия в школе являются неотъемлемой частью школьной 

жизни, особенно такие массовые, как  «Кросс Наций», в котором приняли участие учащиеся 

всех классов, Дни здоровья, школьные турниры по волейболу  и баскетболу. Участие наших 

спортсменов в важных общегородских мероприятиях - эстафета на приз газеты «Новатор» и 

эстафета, посвященная Дню Победы,  поддерживают школу в спортивной жизни города. 

Интерактивные мероприятия, подготовленные совместно детьми и педагогами достигают 

наибольшего эффекта. Так в посвящение Почетным гражданам города Верхняя Салда в школе 

была организована спортивно-краеведческая игра «Salda-Quest», участники которой 

выполняли не только спортивные задания, но и проявляли эрудицию в краеведении.  

5. Организация школьных музыкальных фестивалей – это еще одна добрая традиция 

фестивального движения.  

6. Наша школа – активный участник программ патриотического воспитания, как на 

городском, так и областном уровнях. Команды школы активно принимают участие в военно-

спортивной игре «Зарница», «Армейские старты», в празднике «День юного воина», 

соревнованиях «Афганский излом», «Молодецкие игры» и других мероприятиях. 

Учащимися поддерживаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя  

патриотические акции – «Бессмертный полк», «Я помню, я горжусь!», «День Победы». 

Учащиеся школы – активные участники патриотического клуба «Витязи».  

Системная работа всех участников образовательных отношений –педагогов, 

родителей (законных представителей), учащихся, социальных партнеров –позволила нам 
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добиться стабильно высоких результатов обучения и воспитания, о чем свидетельствуют 

данные внешнего и внутреннего мониторинга.  

2. Целевые ориентиры образовательной деятельности Школы № 2  

Содержание образования на уровне среднего общего образования должно 

обеспечивать наибольшую личностную направленность и вариативность образования, его 

дифференциацию и индивидуализацию. Необходимо максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  

Целью реализации образовательной программы среднего общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

- формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

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

успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности;  

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения учащимися индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;  

- обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда;  

- достижение высокого уровня творческой и практико-исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин;  

- формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий 

для её самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- развитие способностей учащихся, в том числе мотивированных, одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  
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- формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.  

 

3. Специфика организации образовательного процесса и содержание 

образования на уровне среднего общего образования  
 

Условия, в которых осуществляется образовательный процесс в школе, 

обеспечивают становление и развитие толерантной, патриотичной, социально ответственной 

личности, гражданина России, способного к адекватному выбору цели и действию в 

условиях стремительно изменяющегося мира; человека, сознающего образование как 

универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни.  

В основе реализации ОП среднего общего образования лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

              - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе 

освоения общих учебных умений, навыков и способов деятельности, познания и освоения 

мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития учащихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе мотивированных, одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Образовательная программа среднего общего образования формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития учащихся 16—18 лет. Учёт возрастных 

особенностей учащихся, успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения.  

Образовательный процесс в школе опирается в своем развитии на следующие 

базовые положения:  

1) содержание и формы образования ориентированы не столько на традиционные 

знания, информацию и фактический материал (и их усвоение), сколько на:  

- базовые культурные ценности, выступающие в качестве целей образования, 

основания образа мыслей и действий его субъектов и нормативной регуляции их 

взаимоотношений;  
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- культурный уклад всей жизнедеятельности школы, предполагающий творческую, 

продуктивную совместную деятельность детей и взрослых как стержень их взаимодействия;  

- вариативную образовательную среду как важнейшее условие, обеспечивающее 

самоопределение учащегося, в том числе и профессиональное.  

2) деятельность участников образовательных отношений организуется как:  

- культурная по своим формам, содержанию и направленности;  

- творческая по целям, мотивации и осмысленным интересам;  

- индивидуальная по стилю, совместная по характеру;  

- имеющая конкретную продуктивную цель;  

- базирующаяся на культурных нормах и нравственных императивах.  

3) идентификация каждого учащегося включает:  

- становление и проявление культурной идентичности учащегося, что предполагает 

постоянное соотнесение саморазвития учащегося с существующими культурными 

традициями и окружающей средой;  

             - постоянное культурное самоопределение и творческий поиск учащегося, активное 

накопление им разнообразного культурного опыта.  

4) обеспечение культуросообразных условий самоопределения и самореализации 

ребёнка в сфере образования:  

- осуществляется на основе реализации его прав и создания условий для его 

саморазвития на основе собственных интересов и особенностей жизнедеятельности школы;  

- строится на использовании культурных механизмов организации и 

самоорганизации школьных сообществ.  

Принципы образования в школе:  

- принцип природосообразности (образовательный процесс должен осуществляться в 

соответствии с психологическими особенностями учащихся);  

- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения направлен на 

всестороннее развитие личности и индивидуальности учащегося;  

- принцип научности содержания и методов учебного процесса отражает 

взаимосвязь с современным научным знанием и практикой;  

- принцип систематичности и последовательности в овладении достижениями науки, 

культуры, опыта деятельности придает системный характер учебной деятельности, 

теоретическим знаниям, практическим умениям учащегося;  

- принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности учащихся;  

- принцип наглядности, единство конкретного и абстрактного, рационального и 

эмоционального, репродуктивного и продуктивного как выражение комплексного подхода;  

- принцип доступности обучения;  

- принцип прочности результатов обучения и развития личности учащегося;  

- принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и 

способов образовательной деятельности.  

Организация содержания обучения дает возможность каждому учащемуся проявить 

свою индивидуальность, уникальность, развить интеллектуально-творческие способности. 

Учащемуся гарантированы право и условия не только усваивать приготовленные для него 

«порции знаний», но и добывать эти знания самостоятельно, в ходе постоянного 

творческого, исследовательского поиска, то есть творить в области основной деятельности – 

учебной. Развитие способностей и познавательных интересов учащихся, концентрация 

внимания педагога не столько на «обучающей», сколько на «развивающей» функции 

процесса обучения – основа модели содержания образования в лицее.  

Содержание школьного образования является основным условием социализации и 

самореализации личности учащегося. Ориентируясь на четыре компонента содержания 

образования: знания, умение решать традиционные задачи, опыт творческой деятельности, 
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опыт эмоционально-ценностной деятельности – педагоги для каждого учебного предмета 

производят отбор основных ключевых понятий, идей (концентр) и специальных 

практических задач, выделяют круг проблем и заданий, в том числе и для самостоятельной 

работы. В процессе проектирования содержания учитывается тот факт, что каждый учебный 

предмет отражает помимо содержания определенного научного направления, но и отрасль 

культуры – технической, математической, коммуникативной, эстетической. Изучая учебный 

предмет, учащиеся осваивают различные отрасли культуры и формы жизнедеятельности 

людей в различных сферах – профессиональной, коммуникативной, поведенческой и 

досуговой. Содержание школьного образования рассматривается как элемент культурно-

природной среды развития личности учащегося и носит универсально-академический 

характер.  

3.1. Особенности учебного плана  среднего общего образования  

Учебный план – нормативный документ, являющийся основой программно-целевого 

управления развитием образовательного процесса. Учебный план способствует решению 

одной из главных задач государственной образовательной политики – обеспечение гарантий 

доступности и качества образования, задачи, определенные образовательной программой 

школы.  

Учебный план является элементом содержательной части образовательной 

программы среднего общего образования школы, имеет гибкую структуру. Учебный план 

школы определяет реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, обеспечивающих профильную (углубленную) подготовку учащихся по 

предметам естественно-математического и  социально-гуманитарного профилей.  

Основная цель учебного плана среднего общего образования - создание условий, 

направленных на дальнейшее становление и формирование личности учащегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе профильности, дифференциации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования.  

Задачи:  

- создание условий для реализации прав граждан РФ на качественное 

образование через достижение целей ГОСа среднего общего образования;  

- расширение и углубление содержания образования за счёт реализации 

предметов естественно-математического и  социально-гуманитарного профилей;  

- совершенствование вариативной части учебного плана;  

- обеспечение информационной целостности получаемых учащимися знаний на 

уровне среднего общего образования, фиксирующим, согласно возрастным особенностям, 

технологическую и смысловую преемственность этапов обучения, последовательность 

формирования у каждого учащегося индивидуального, предметного, профессионально-

ориентированного способов мышления; формирование в образовательном процессе системы 

знаний, творческой самостоятельности и критичности мышления, элементов 

исследовательских умений, основ научного мировоззрения.  

Структура и содержание учебного плана Школы № 2 основаны на следующих 

программно-целевых ориентирах, которые отражают специфику лицейского образования:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава;  
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- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития учащихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательных целей и путей их достижения;  

- обеспечение углубленного изучения отдельных предметов естественно-

математического и  социально-гуманитарного профилей на основе запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), а также социальных партнеров как непосредственных 

участников образовательных отношений.  

Основополагающими принципами разработки и реализации учебного плана 

являются:  

- преемственность основных общеобразовательных программ по уровням 

образования;  

- реализация компетентностного (овладение учащимися практическими навыками 

использования приобретенных знаний во всех видах повседневной деятельности) и 

деятельностного подходов обучения (метод обучения, при котором учащийся не получает 

знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной 

деятельности);  

- усиление практической ориентации образования.  

При формировании учебного плана учтены решения педагогического совета и ШМО 

учителей-предметников, результаты анкетирования учащихся, родителей.  

Инвариантная часть учебного плана представлена учебными предметами Базисного 

учебного плана и полностью соответствует государственному образовательному стандарту 

общего образования. Вариативная часть учебного плана школы направлена на 

формирование, развитие, удовлетворение образовательных запросов учащихся, родителей 

(законных представителей), социальных партнеров и включает в себя учебные предметы 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. Вариативная часть 

учебного плана может корректироваться ежегодно с учетом мнения участников 

образовательных отношений.  

В учебном плане сохранено нормативно установленное соотношение компонентов 

содержания образования. Федеральный компонент (не менее 75% от общего нормативного 

времени) устанавливается РФ, обеспечивает единство образовательного пространства в 

стране и является инвариантной частью содержания общего среднего образования, включает 

учебные курсы общекультурного и общенационального значения. Региональный 

(национально-региональный) компонент (не менее 10%) отвечает потребностям и интересам 

в области образования региона и позволяет организовывать занятия, направленные на 

изучение природных, экономических и социокультурных особенностей региона. Компонент 

образовательного учреждения (не менее 10%) позволяет более полно учесть особенности 

социализации, профориентации учащихся в условиях г. Верхняя Салда.  

Часы компонента образовательного учреждения используются для углубленного 

изучения учебных предметов федерального компонента БУП, для элективных курсов.  

На уровне среднего общего образования реализуется углублённое  и профильное 

обучение, которое позволяет решать следующие задачи:  

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов естественно-

математического и  социально-гуманитарного профилей;  

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников сообразно с их дальнейшими профессиональными планами;  

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием.  
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- Учебные предметы в учебном плане для учащихся 10-11-ых классов 

представлены на базовом, углублённом  профильном уровнях.  

- Углубленное изучение отдельных учебных предметов на уровне среднего 

общего образования основано на преемственности учебных программ и осуществляется по 

основным образовательным программам по учебным предметам, рекомендованным 

Министерством образования и науки РФ. При отсутствии авторских программ углубленного 

изучения, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, учитель должен 

разработать рабочую программу самостоятельно и получить на неё рецензию специалистов 

городского методического объединения. К реализации в образовательном процессе школы 

такие программы допускаются при положительном заключении экспертов на основании 

приказа директора Школы № 2.  

Учебный план среднего общего образования Школы № 2 на конкретный учебный 

год утверждается приказом  директора школы и является приложением к Образовательной 

программе среднего общего образования Школы № 2 (Приложение 1). 

 

3.2. Рабочие программы учебных предметов среднего общего образования  

Содержание образовательной программы раскрывается через рабочие программы по 

учебным предметам разработанные по каждой дисциплине учебного плана. Все рабочие 

программы имеют структуру, определенную «Положением о рабочей программе педагога» 

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала. Учебные программы реализуют принципы 

преемственности и непрерывности образования, создавая предпосылки для дальнейшего 

образовательного маршрута. Каждая из программ оснащается учебными пособиями, 

дидактическими материалами.  

 

3.3. Основное содержание образовательных программ инвариантной части 

учебного плана (базовый уровень). 

 

Русский язык  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

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

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 
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СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

Литература  

Русская литература 19 века. 

           А.С. Пушкин 
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

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

угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также «Элегия», «Эхо», «Памятник». 

Поэма «Медный всадник».  

М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

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

«Выхожу один я на дорогу...», «Родина», «Кинжал». 

Н.В. Гоголь 
Повесть «Невский проспект»  

А.Н. Островский 

Драма «Гроза»   

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов»  

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети» 

Ф.И. Тютчев 

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

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

встретил вас – и все былое...»), а также  «О, как на склоне наших лет…», «Пирода-сфинкс», 

«День и ночь» 

А.А. Фет 
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также «Как беден наш 

язык!»,«Чудная картина…»,«Только в мире и есть…» 

А.К. Толстой 
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«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Средь шумного бала, случайно...», 

«Против течения...»  

Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «В дороге», «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…»,  

 «Памяти Добролюбова», «Зине», «Я не люблю иронии твоей…» 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

Н.С. Лесков 

Повесть «Очарованный странник».  

М.Е. Салтыков-Щедрин 
«История одного города» (обзор). 

Ф.М. Достоевский 
Роман «Преступление и наказание» 

 Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир»  

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника» 

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 

 

Пьеса «Вишневый сад»  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

«Детство», «Листопад», «Лесная дорога» 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско»   

Рассказы «Чистый понедельник», «Легкое дыхание», «Темные аллеи» 

А.И. Куприн 
«Гранатовый браслет»  

М. Горький 
Пьеса «На дне». 

«Буревестник», «Песня о Соколе» 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт «Камыши», А. Белый, В.Я. Брюсов «Кинжал» , М.А. 

Волошин, Н.С. Гумилев  «Капитаны», Н.А.Клюев, И.Северянин «Стансы», Ф.К. Сологуб, 

В.В.Хлебников «Зверинец», В.Ф. Ходасевич. 

А.А. Блок 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия»,«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

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

«На железной дороге», «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы», «Предчувствую тебя» 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате», «Стихи о советском пас порте», 

«Хорошее отношение к лошадям» 

Поэма «Облако в штанах»  

С.А. Есенин 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…»,«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 
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Советская», а также «Собаке Качалова», «Письмо к женщине», «До свиданья, друг мой…» 

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! 

Давно…», а также «Идешь, на меня похожий», «Мне нравится, что вы больны не мной»,»Вот 

опять окно». 

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также «На 

бледно-голубой эмали»,»Из омута злого и вязкого», «Пешеход» 

 

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 «Сероглазый король», «Я научилась просто, мудро жить», «Царскосельская статуя». 

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также  «Душа», «Стрижи», «Давай 

ронять слова» 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов 

«Сокровенный человек» 

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 «Две строчки», «Моим критикам», «Жестокая память» 

В.Т. Шаламов 
«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору): «Посылка», «Сгущенное молоко» 

А.И. Солженицын 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Рассказ «Матренин двор»  

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 трех авторов по выбору: В.П.Астафьев «Последний поклон», 

В.Л.Кондратьев «Сашка», В.Г.Распутин «Живи и помни» 

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

Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору: Н.Рубцов «В горнице»,«Тихая моя 

родина», В.Высоцкий «Песня о Земле», Б.Окуджава «А мы с тобой, брат, из пехоты» 

Драматургия второй половины ХХ века 
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 
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Литература последнего десятилетия 
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение 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 одного автора по выбору: Р.Гамзатов «Журавли» 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

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 трех авторов по выбору: О. Генри «Дары волхвов» и другие 

рассказы.Б. Шоу. «Пигмалион».Дж.Сэлиндер. «Над пропастью во ржи», Э.Хемингуэй 

«Старик и море» 

 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 двух авторов по выбору: Ш.Бодлер  «Цветы зла»,Г.Аполлинер 

«Мост Мирабо», 

 

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, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны 

смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые 

литературные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической 

прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе 
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советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении 

исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературе других народов России. Новое понимание русской истории. 

Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. 

«Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

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 литературы, отражение в них «вечных» 

проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-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). Основные 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, 

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

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

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. 

Лирический герой. Система образов.  

- Деталь. Символ. 

- Психологизм. Народность. Историзм. 

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

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

Гипербола. Аллегория.  

- Стиль. 

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

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

- Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 
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- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; 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 

литературных произведений. 

 

Иностранный язык 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс1. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального 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. 

Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

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

Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

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

подготовки выпускников. 
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- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересую-щую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(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. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 
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использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование 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. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и 

другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

 

Математика 

 

АЛГЕБРА 

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

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

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, 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. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические 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. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального 
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максимума и минимума). 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, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. 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 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

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

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных 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 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 

задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 
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Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ  

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. 

Двугранный 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. 

Изображение 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 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

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

икосаэдр).  

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. 

Формулы 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. 

 

Информатика и ИКТ 

 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  
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Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике.  

 

Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование 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 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 
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Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

 

История 

 

История как наука   
 История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества.  

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний (абзац введён 

приказом Минобрнауки России от 24 января 2012 г. N 39) 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления 

в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 
общества в XIV-XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX 

вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических 

течений. Становление гражданского общества. 

11 класс 

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества 

в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в 

европейских странах. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 
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Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

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

 

От Новой к Новейшей истории: 

пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. 

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 

политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

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

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

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX 

- середине ХХ вв. Мировые 

войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия. 
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма 

и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании двадцатого века. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу.  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция в становлении  «информационного общества». Собственность, труд и творчество 

в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-

XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная 

революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале 21 века. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 10 класс 

История России – часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 
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Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 
Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX – начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 
Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие традиции. Контакты с 

культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. 

Причины появления коррупции в России. Коррупционная составляющая феодальной 

раздробленности Древнерусского государства (абзац введён распоряжением Правительства 

РФ от 14.05.2014г. № 816-р) 

Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 
значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Влияние татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей. Экономическое 

превосходство как средство обеспечивающее централизацию российского государства (абзац 

введён распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. № 816-р). 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в 

Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. 
Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. Культурное развитие русских 
земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.  

Брачные связи как коррупционное средство (абзац введён распоряжением 

Правительства РФ от 14.05.2014г. № 816-р). 

 Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в 

государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Особенности образования централизованного государства в 

России. Рост международного авторитета Российского государства. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение 

патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Восстановление самодержавия. 
Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного 
права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 
мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV 

– XVII вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 
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Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в 

господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества.  

Превышение должностных полномочий. Авторитаризм. Формирование 

государственного механизма противодействия коррупции. Создание государственных 

органов по борьбе с коррупцией. 

Государственные перевороты как средство достижения коррупционных целей (абзац 

введён распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. № 816-р). 

Значение фаворитизма в формировании коррупционного поведения.  Сословная 

система как причина социального неравенства.Государственные реформы социальной 

системы общества (абзац утверждён распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. № 

816-р) 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в.  

Революционные настроения как форма общественного противодействия 

коррупционному произволу (абзац введён распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. 

№ 816-р). 

 Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. 
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

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

первой половины XIX в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 11 класс.  

История России – часть всемирной истории. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 
Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 
модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. «Восточный 

вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических 

союзов на рубеже 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. Тактика политических 

партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 
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Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. 

Российская эмиграция. Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г. Причины свертывания новой экономической 
политики. Индустриализация. Коллективизация. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические 

основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР 

во Второй мировой войне. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-

х гг. Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Партийная коррупция как самостоятельное направление коррупционного поведения 

(абзац введён распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. № 816-р). 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в 

СССР. «Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация 
и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны 

(абзац введён приказом Минобрнауки России от 24 января 2012 г. N 39). 
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Обществознание (включая экономику и право) 

 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода 

и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. 

Правомерное поведение – как жизненный ориентир и ценность (абзац введён 

распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. № 816-р).  

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию современного общества.  

Негативные последствия коррупционных факторов для общественных институтов.  

Коррупция – социально опасное явление (абзац введён распоряжением Правительства РФ от 

14.05.2014г. № 816-р). 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Экономические издержки коррупции.  Влияние коррупции на экономическую систему 

государства. Экономические предпосылки коррупционных явлений (абзац введён 

распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. № 816-р). 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная 

мобильность. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 
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Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической системе 

общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, разделение 

властей, свобода средств массовой информации; право граждан участвовать в управлении 

делами государства (абзац введён распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. № 816-

р). 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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 и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Политическое лидерство.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. 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.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
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Понятие коррупции. Противодействие коррупции. Коррупционные правонарушения: 

виды, ответственность (абзац введён распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. № 

816-р). 

 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
- работа 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 

суждений;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

- 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, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Экономика 

 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, 

рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Значение специализации и обмена.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы 

семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические 

цели фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность 

труда. Факторы, влияю-щие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 

менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные 

последствия инфляции.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. 

Экономические циклы. Основы денежной политики государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

Коррупция – фактор, препятствующий экономическому росту. Потери экономики от 

коррупции (абзац введён распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. № 816-р). 
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Опыт познавательной и практической деятельности 
- работа с источниками экономической информации с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни. 

 

Право 
 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в России.  

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 

процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. 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.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Понятие коррупции. Правовая основа противодействия коррупции. Основные 

принципы противодействия коррупции. Меры по профилактике коррупции. Выявление и 

расследование коррупционных преступлений. Государственная политика в сфере 

противодействия коррупции (абзац введён распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. 

№ 816-р). 

Опыт познавательной и практической деятельности 
- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой 

информации;  

- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения 

реализации и защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, 

работника, налогоплательщика;  

- формулирование и защита собственной точки зрения с использованием 

правовых норм;  

- применение полученных знаний для определения соответствующего закону 

способа поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

соответствия их действующему законодательству.  
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География 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом 

и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА  
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и 

типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финан-совых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного 

освоения разных территорий. Определение международной специализации крупнейших 

стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных 

связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 
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Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути 

их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

Биология 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: 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 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 
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Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных 

генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

ВИД 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

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. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: 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. 

 

Физика 

 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия 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 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 
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Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 

законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 

свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
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Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров.  

 

Химия 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

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 анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества.. 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, 

нейтральная, 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. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 
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Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

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. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, 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, 

используемые 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. 

 

Мировая художественная культура 

 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние 

образы и символы. Первобытная магия. Ритуал – единство слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной 

среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной 

культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и 

неизменность канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды 

Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – 

модель Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и 

ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. 

Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский 

крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская 

школа). Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф 

Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор – как образ мира. Региональные школы Западной Европы. Мусульманский 

образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и 
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религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и 

мифология в садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные 

образы Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение 

идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; 

мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских 

и культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве 

Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли 

Рима (Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). 

Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармоничес-кого 

стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) 

Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение 

русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-

передвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине 

XIX в. (П.И.Чайковский). 

Художественная культура конца  XIX – XX вв. Основные направления в 

живописи конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, 

П.Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в 

живописи (М.А.Вру-бель) и музыке (А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма в 

живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). 

Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт, О.Нимейер). Театральная 

культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); 

эпический театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Про-кофьев, 

Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX в.: 

кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн 

компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк 

Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 

 

Технология 

 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения 

организации производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в 

выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное 

самоопределение учащихся. 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 

общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 
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объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. 

Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; 

нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов 

различных профессий. Единый тарифно-квали-фикационный справочник работ и профессий 

(ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; 

рациональное размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; 

этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня 

развития науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях 

созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, современных 

технологий. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. Моделирование 

функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор 

технологий, средств и способов реализации проекта.  

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 

продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с 

использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.  

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов 

деятельности.  

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов 

труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов 

и услуг. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос 

и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, 

профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного 

роста. Характер профессионального образования и профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации 

для получения профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие 

здоровье. 

 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) (абзац введён приказом 

Минобрнауки России от  19 октября 2009 г. N 427). 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

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

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 
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Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

Физическая культура 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2
 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях 

(на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 

опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  

 

                                                           
2  

 С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и климатических 

условий региона. 
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3.4. Основное содержание образовательных программ инвариантной части 

учебного плана (профильный уровень). 

 

Математика 

 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от 

нескольких переменных, симметрические многочлены.  

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

ТРИГОНОМЕТРИЯ  
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 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 тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  

ФУНКЦИИ 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального 

максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

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

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 
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Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

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

x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 

обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 

значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее 

физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

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

Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел.  

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 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 

задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 
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Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.  

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

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

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. 

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 к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный 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. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

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 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

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

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

Сечения многогранников. Построение сечений. 

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

икосаэдр).  

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. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 
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многогранника.  

Цилиндрические и конические поверхности. 

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

объемов подобных тел.  

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

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 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. 

 

 

3.5. Основное содержание образовательных программ инвариантной части 

учебного плана (углублённое изучение предмета). 

 

Русский язык 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Введение в науку о языке 
Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие 

ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. 

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

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. 

Общее и различное в русском и других языках. 

Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории 

русской письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. 

Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Языковая система 
Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка. Синонимия в системе языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы.  

Разговорная речь, её особенности. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 
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Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка.  

Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

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

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи.  

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Диалекты как историческая база литературных языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

 

Литература. 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 
 

Золотой век русской литературы (Повторение). Хронологические границы 
периода и духовно-нравственное содержание культурного феномена «золотой век русской 
литературы». Связь между философскими идеями, историческим процессом, социально-
экономическими, научными достижениями и развитием литературы. Роль Г. Р. Державина и 
В. А. Жуковского в развитии русской литературы. Влияние принципов прозы Вальтера 
Скотта на русскую литературу. Байронизм и русская поэзия. Традиции и новаторство А. С. 
Грибоедова в комедии «Горе от ума». 
 Категория ума в комедии А. С. Грибоедова. 
Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. Философская лирика поэта. Стихотворения: 

«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» 

(IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 
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«...Вновь я посетил...», а также «Элегия», «Эхо», «Памятник». Параллелизм как основа 
композиции романа в стихах «Евгений Онегин». Эпическое и лирическое начала в романе. 

Образ автора. Поэма «Медный всадник».  
 Творчество А. С. Пушкина в русской критике. Диалог искусств и позиций: экранизация 

произведений А. С. Пушкина. 

Лирический герой и символика поэзии  М.Ю.Лермонтова. Историческая тема в 

творчестве поэта. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», «Родина», «Кинжал». 

Психологизм в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».  

*3  Способы  изображения конфликта в романе.  

*Творчество М. Ю. Лермонтова в русской критике. Язык литературы и язык кино: 

экранизация произведений М. Ю. Лермонтова. 

Темы, сюжеты, герои сборников Н. И. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 

«Миргород». Функция художественной детали в произведениях Н. В. Гоголя.  

Повесть «Невский проспект»  

Мертвые души в изображении Н. В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. Народ 

в поэме Гоголя «Мертвые души».  

*Художественный смысл авторских отступлений в поэме «Мертвые души». 
   Г. Р. Державин, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов о миссии поэта (писателя). 
Стилистические особенности прозы А.Пушкина, М.Лермонтова, Н.Гоголя. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ 

НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

Литературный процесс и социально-исторический контекст. Понятие 
литературного процесса. Русская литера- 
тура второй половины XIX века — равноправная участница 
мирового литературного процесса. Связь литературы с общественными движениями: споры 
западников и славянофилов. Принципиальная важность тех и других для формирования 
русской культуры. Роль В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова в организации литературного 
процесса, толстые журналы («Отечественные записки», «Современник») и их влияние на 
литературу (В. Г. Белинский. «Письмо к Н. В. Гоголю»). Актуальность социального подхода 
к изображению человеческой личности; альманах «Физиология Петербурга» и главные 
принципы натуральной школы (повесть Д. В. Григоровича «Антон-Горемыка» — в 
отрывках). Натурализм и романтизм. 

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка со-  
единить эстетические задачи с пропагандой революционно-демократических идей. Понятие 
о тенденциозном искус- 
стве. «Новые люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. Роль жанра романа в развитии 
русской прозы. 
 *А. И. Герцен. «Кто виноват?»; Н. Г. Чернышевский. «Что делать?». Литературная 
деятельность писателей шестидесятников. Н. Г. Помяловский, В. А. Слепцов, *критик Д. И. 
Писарев; преодоление шестидесятничества; творчество С. Т. Аксакова. Произведения: А. И. 
Герцен. «Кто виноват?». Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор).  

Литературоведческие понятия: рассказ (новелла), повесть, роман, рассказчик, 
повествователь, чистое искусство, натурализм. 

                                                           
3 * помечены темы и произведения, предназначенные для углублённого изучения предмета.  
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М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

   Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве 
Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная реальность. «Губернские 
очерки», «Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-
Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, 
фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. Сатира в 
европейской литературе XIX века. У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (в отрывках). 

Роман «Господа Головлевы»  
Проблематика, конфликт и идея произведения. Мотив разрушения семьи, духовного 
обнищания и пустоты. Новаторство писателя в развитии жанра романа. 

«История одного города» — одно из самых ярких проявлений позиции писателя в 
русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо 
радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного образа 
города, сквозь который проступают черты реальной истории России. Язык и стиль 
произведения, фольклорные традиции. Эзопов язык. 

*Споры о творчестве писателя в прижизненной критике.  
*«Губернские очерки» (в обзоре),  
*«Помпадуры и помпадурши» (в обзоре), сказки «Медведь на воеводстве», «Коняга» 

(повторение). 

И. А. ГОНЧАРОВ 

Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова 
(«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как художественное целое. 
Злободневность тем и синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Связь 
поэтики Гончарова с принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности. 
 *Проблема национального характера в русской и мировой литературе (М. Твен. «Том 
Сойер»).  

Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве 

Гончарова. «Фрегат «Паллада» (дополнительное чтение).  
«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное 

свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки — духовная родина главного героя. 
Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и 
Петербург — два разных мира. Квартира Обломова — островок Обломовки в чужом мире. 
Главный герой, его мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. 
Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. Амбивалентность точки зрения повествователя 
и проблема авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь и семья в жизни 
Обломова. Проблема «обломовщины». Представление о литературной ономастике: имя и 
фамилия героя. Особенности композиции. *Споры о романе «Обломов» в русской критике и 
отечественном литературоведении. 

*«Обыкновенная история», *«Обрыв», *«Фрегат Паллада». 
Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, интерпретация, 

концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный мотив, типизация, эпическое 
время. 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. Народные 

характеры в прозе Тургенева. Психологизм как основа творческого метода. Роль пейзажа в 

прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и антикрепостнические мотивы. 

Проблема художественного времени в прозе Тургенева. Лиризм повествования. «Рудин», 

«Ася», «Дым». Тургеневская картина мира: естественность любви и противоестественность 

насилия, в том числе идеологического. Женские образы в тургеневской прозе. 
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«Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения в прозе   
Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. 

Злободневность романа. Неординарность личности Базарова. Базаров и Павел Петрович. 

Базаров человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. 

Хронотоп романа. Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея 

произведения. 
 
*Роман Тургенева в русской критике и литературоведении. *Роман «Дворянское гнездо»: 
«наблюдения над русской жизнью» (И. С. Тургенев). Сюжет и композиция романа. Идея 
«дворянского гнезда». Роль музыки в романе. Федор Лаврецкий и Лиза Калитина: распад 
круга, разорение «гнезда». 

*Европейский контекст творчества Тургенева: Гюстав 
Флобер. «Госпожа Бовари».  

 «Рудин» (в обзоре). «Ася» (повторение).   
Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 
 

Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт создания национальной 
драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, типологические черты 
героев. Речевые характеристики как речевой аналог 
действия. Драматические жанры Островского: народная комедия, народная драма, 
сатирическая драма, сатирическая  
комедия. Комическое и трагическое в пьесах Островского. Народная драма «Гроза». 

Социальный контекст пьесы.  
«Жестокие нравы» города Калинова. Образ Катерины в системе персонажей пьесы. 
Психологизм пьесы, символика и конфликт, отражение русской действительности в пьесе. 
Позиция автора-драматурга.  

Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. И. Островского. Образ Ларисы 

Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и героиня. Поэтика пьесы. Богатство 

речевой характеристики героев. Экранизация пьесы Островского. 
Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегурочка». Символическая роль 

реалистических деталей.  
*Островский в контексте европейского театра второй половины XIX века: Г. Ибсен. «Пер 

Гюнт». 
*Споры о творчестве Островского в русской критике. 
 «Лес», «На всякого мудреца довольно простоты», «Снегурочка» (в обзоре).  
Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, катарсис, 

комизм, монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая характеристика, теат-
ральные амплуа. 
 

Н. А. НЕКРАСОВ 
 

Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в лирике, 
влияние натуральной школы. Лиризм и гражданственность. Некрасов — новатор в области 
поэтической формы. Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий стих» как 
литературный прием и признак мастерства. Стихотворения: «В дороге», «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…», «Памяти 
Добролюбова», «Зине», «Я не люблю иронии твоей…» «Современная ода»,  

* «Колыбельная песня» («Подражание Лермонтову»), «Рыцарь на час», «Я за то глубоко 
презираю себя...»,  

Литературная пародия, поэтический фельетон и освобождение от силы устоявшейся 

традиции. Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. 
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Поэт и гражданин.  
  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие — 
композиционный стержень поэмы. Эпическое и лирическое в поэме. Фольклорные мотивы. 
Образ народа. Представление о счастье. Социально-философская картина мира. Реальность и 
фантастика в поэме.  

Некрасов — редактор. Правда как литературный и жизненный идеал. Журналы 
«Современник» и «Отечественные записки» и демократическая линия в русской литературе 
середины XIX века. 
*Некрасовская линия в русской поэзии и социальные мотивы в европейской лирике: Пьер 
Жан Беранже. 

*Творчество Н. А. Некрасова в литературной критике 
и литературоведении. 

Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос» (повторение). 

Литературоведческие понятия: авторский замысел, мифологема, музыкальность стиха, 
литературная пародия, сквозной мотив, фельетон, фольклорный колорит. 

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
 
Судьба лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. Лирика и реализм. 
Традиционализм поэтического языка и новаторство тем и мотивов: противоречия творчества 
А. Н. Плещеева. Классический стиль и «чистое искусство»: антологическая лирика А. Н. 
Майкова. Пародия как серьезный жанр: «литературная маска» Козьмы Пруткова. 
Национальная самобытность как теоретический тезис и как поэтическая практика: 
лирические стихотворения критика А. А. Григорьева. Лиризм, ирония, историзм: творчество 
А. К. Толстого, поэзия В. С. Соловьева. *Поэты 1870-х годов и проблема эпигонства в 
литературе (С. Я. Надсон, А. А. Апухтин, К. С. Случевский). 
 

*Русская поэзия и предвестье европейского символизма; представление о декадансе (Ш. 
Бодлер, П. Верлен, А. Рембо). 

Стихотворения: А. Н. Плещеев. «Вперед! без страха и сомненья...»; А. Н. Майков. 
«Весна! выставляется первая рама...»; Козьма Прутков. «Когда в толпе ты встретишь 
человека...», А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...»; А. К. Толстой. «Средь шумного 
бала, случайно...», «Против течения», «История государства Российского от Гостомысла до 
Тимашева»; В. С. Соловьев. «Ех оriente luх». 

Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, мотив, символизм, 
эпигонство. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. Тютчева. 
Пейзаж как описание природы и как олицетворенное изображение идей. Пантеизм и космизм 
как поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир философских идей; стихи 
«Денисьевского цикла». Немецкая натурфилософия и национальная русская поэзия. 
Политическая лирика поэта-философа. 
 

*Творчество Тютчева в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «Цицерон» , «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не то, что мните вы, 
природа», «К Ганке», «Природа-сфинкс...», «О, как убийственно мы любим...», «Последняя 
любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...»,«Умом Россию не понять…», «Нам не дано 
предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также  «День и ночь» 
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Литературоведческие понятия: поэтический цикл, философская лирика. 

А.Фет. 

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике Фета. 
Отказ от общественной тематики как принцип творчества Фета. Поэтизация быта. Атеизм 
как жизненная позиция поэта и религиозные переживания его лирического героя. 
Особенности построения лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская 
глубина. Роль анафоры, кольцевой композиции и назывных предложений в создании 
художественного мира произведения. *Творчество Фета в литературной критике и 
литературоведении. 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода — осень — куришь...», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки...», «Шепот, 
робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...»,«Это утро, радость эта...», «Еще майская 
ночь...», а также «Как беден наш язык!»,«Чудная картина…»,«Только в мире и есть…» 

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая картина мира, 
лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика. 

Н. С. ЛЕСКОВ 

Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве Лескова. 
Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, «однодумки». Опора на 
фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе» — 
повторение). Историко-культурный контекст сказа «Левша». Роль исторического анекдота 
(занимательной истории) в построении сюжета. Картина российской жизни, в которой есть 
место и праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный художник», 
«Запечатленный ангел» — обзорно). Стремление вписать романное содержание в малые 
жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. Символичность названия рассказа Н. С. 
Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Святочный рассказ в творчестве Лескова. 
Неповторимость 
языка и интонации. 
«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. Типическое и 
индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по отношению к рассказчику. 
Близость к народной речи. 

*Творчество Достоевского в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Преступление и наказание», 

 *«Идиот»(в обзоре)  

*«Бесы» (в обзоре),  

*«Братья Карамазовы» (главы). 

Литературоведческие понятия: герой-идеолог, диалогизм, полифония, роман как жанр, 

фантастический реализм 

 Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество Л. 
Н. Толстого — вершина в поступательном развитии русской литературы XIX века. Темы 
детства, чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя («Детство», 
«Отрочество», «Юность»). Военная тема («Севастопольские рассказы»). Образ Кавказа 
(«Казаки»). Морализм, нравственная философия и реалистическая манера повествования: 
гармоничное сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. 
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Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творчестве Толстого: 
«Анна Каренина». Произведения, написанные после «арзамасского ужаса» (обзор). 
Назидательность и художественность: роман «Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат». 
Толстовство. Толстой-публицист: статья «Не могу молчать». Толстой и европейская 
культура его времени. (Э. Золя. «Ругон-Маккары» (обзор). О. Уайльд. «Портрет Дориана 
Грея». Редьярд Киплинг. «Маугли».) 

*Творчество Лескова в литературной критике и литерату-роведении.  
Произведения: «Очарованный странник», «Левша» (по-вторение), 

*
«Леди Макбет 

Мценского уезда», «Запечатленный ангел». 
Литературоведческие понятия: авторская ирония, контекст, литературный анекдот, 

мотивировка, святочный рассказ, сказ. 

 Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Личность писателя. «Гоголевский период» русской литературы и формирование 
Достоевского как писателя. «Маленький человек» в романе «Бедные люди». Преодоление 
натуральной школы. Утопические взгляды молодого Достоевского и его художественный 
мир. Религилозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном 
герое», проблема взаимодействия личности и социальной среды в романе «Идиот». 
Социально-политические идеи и события в романе «Бесы». Художественное провидение 
Достоевским грядущих катастроф. Полемика с Н. Г. Чернышевским (роман «Что делать?») и 
Н. С. Лесковым («Некуда»). Роман «Братья Карамазовы». Семья Карамазовых. Нравственно-
философская проблематика романа. Легенда о Великом инквизиторе в контексте романа. 
Детский мотив в романе. Христианство и гуманизм в художественной философии 
Достоевского. Достоевский-публицист. «Дневник писателя». «Пушкинская речь». 
Достоевский и европейская литература: Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Роман «Преступление 

и наказание». Свобода человеческого выбора и влияние среды. Страдающий и мыслящий 
герой. Система персонажей произведения. Герой-идеолог: образ Родиона Раскольникова. 
Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ выражения авторской позиции. Образ 
Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в романе. Проблематика, конфликт и 
идея произведения. Психологизм Ф. М. Достоевского. Художественные открытия писателя.   

«Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. Сюжетное 
построение. Особенности композиции. Система персонажей. Правдоискатели в мире героев 
Толстого. «Диалектика души»: мастерство Толстого в создании человеческого характера. 
Семья как ценность и среда формирования личности. Общество и община как «муравьиное 
братство». Историософские отступления. «Мысль народная» в романе. Наполеон и Кутузов в 
изображении Толстого.  

«Мысль семейная» в романах «Война и мир» и «Анна Каренина». Патриархальный идеал 
в художественной картине мира.  

Религиозно-социальный утопизм: литературное и публицистическое творчество позднего 
Толстого. 

*Творчество Л. Н. Толстого в европейском контексте: французский натурализм, 
английский декаданс и постромантизм. 

*Творчество Толстого в литературной критике и литературоведении.  
Произведения: «Война и мир», *«Анна Каренина» (главы), «Детство» (повторение), 

«Хаджи Мурат».  
Литературоведческие понятия: роман-эпопея, положительный герой, постромантизм, 

историософия. 
А. П. ЧЕХОВ 

 
Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис жанра 

романа и расцвет малой литературной формы. Жанровое разнообразие раннего Чехова: 
сценка, фельетон, юмореска. Соединение юмора с лиризмом: переход в новое литературное 
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качество. Философское наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм прозаического 
повествования. Образ рассказчика. Рассказчик-герой.  

Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в рассказе. 
«Средний человек» — герой чеховской прозы. Проблема  

идеала в творчестве Чехова: «...по капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в 
футляре», «Крыжовник», «О любви»). 
 

Человек и среда в рассказе «Ионыч». Духовное обнищание героя. 
Философская картина мира в рассказе «Студент». Особенности драматургии Чехова: 
бытовой фон и символический подтекст.  
Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское гнездо» 

Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип в изображении Чехова. 
Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический образ вишневого 
сада в произведении. Значение образов-символов в пьесе. Новаторство Чехова-драматурга.  

Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений писателя.  
Проблема комического и драматического. Чехов и начало эпохи модерна.  
*Проза Чехова в европейском контексте: «Пышка» Ги де Мопассана.  
*Творчество Чехова в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Студент», «Анна на шее», «Степь», «Толстый и тонкий», 

«Смерть чиновника», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой» 

 Пьесв «Вишневый сад»,  
*
«Чайка» (в обзоре).  

 
Литературоведческие понятия: драматическое, комическое, модерн, рассказчик, сценка, 

фельетон, юмореска. 
Мировое значение русской классической литературы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной культуры: 

духовно-нравственной, революционно-активной и философско-смеховой, лишь в 

совокупности отражающих многообразный русский национальный характер. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА (1890—1917) 

 

Социально-политические особенности эпохи. Наука и культура рубежа веков. 

Разграничение понятий «литература рубежа веков» (все явления литературного процесса 

указанного периода) и «литература Серебряного века» (только литература нравственных 

поисков). Литературные направления: реализм (темы и герои реалистической литературы; 

жанры и стилевые особенности реалистической прозы; понятие неореализма); модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), крестьянские писатели.  

Поэтические индивидуальности Серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. Ф. 

Анненский, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин). *Проза русских 

символистов (Д. С. Мережковский, Ф. К. Сологуб, 

А. Белый). 

Литературоведческие понятия: модернизм; модернистские течения в литературе; жанры 

лирики. 

 

А. А. БЛОК 
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Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как «роман в стихах»: своеобразие 
композиции, место стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. Эволюция лирического 
героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии природы, любви, искусства. Любовь-ненависть — 
формула отношения к миру. Величие и трагедийность выбора, совершаемого лирическим 
героем. «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив безысходности, утраты абсолюта. 
«Рождение человека «общественного» ценою утраты части души». Россия в лирике Блока. 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, зажигаю свечи...», 
«Предчувствую Тебя...», «Мне страшно с Тобою встречаться...», «Незнакомка», 
«Фабри-ка», «О весна, без конца и без краю...», «Снежная маска», «Кармен», «Ночь, 
улица, фонарь, аптека...», «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 
«Соловьиный сад», «На поле Куликовом», «Россия». 
Особенность поэтического стиля лирики: ассоциативный характер метафор, новизна 
ритмики, своеобразие символизма.  

Поэма «Двенадцать». Революция как внерассудочная, не знающая норм и правил стихия. 
Неотвратимость революции как страшной необходимости. Крушение гуманизма и 
предвидение нового обретения Христа. Контрастность и дисгармония как основы стиля 
поэмы. Мотив пути как композиционный стержень произведения. Образы-эмблемы в поэме. 
Шум крушения мира в мелодике и ритмике поэмы. 
 

Литературоведческие понятия: ассоциативная метафора, символ; ритмика; дольник. 
 

М. ГОРЬКИЙ 
 

Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Поиск положительного героя. 
Романтические рассказы. Проблема творческого метода раннего Горького: романтический 
реализм. 

Драма «На дне». Социальное и философское в пьесе. Чеховские традиции в 
драматургии Горького. Своеобразие системы образов драмы. Социальный критицизм 
Горького. Фи-лософская проблематика: проблема веры; различное понимание правды в 
драме (позиции Сатина, Луки и Бубнова).  
Неоднозначность смыслового итога пьесы. Горький-прозаик.  

Роман «Мать». Идейное своеобразие романа, его связь с ранним творчеством писателя. 
Соединение социального и общечеловеческого в образе Ниловны. Роль христианских 
мотивов в романе.  

Человек и история в эпосе Горького. «Жизнь Клима Самгина» (обзор). 

Литературоведческие понятия: философский мета-жанр в литературе; основные принципы 
литературы социалистического реализма (новый герой, соотношение личности, масс и 
истории). 

Л. Н. АНДРЕЕВ
 

 

Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Эволюция художественного метода 

от реализма к неореализму и символизму. Рассказ «Большой шлем». Пьеса «Жизнь 

человека». 

Литературоведческие понятия: неореалистические художественные методы, 

экспрессионизм. 
 

И. А. БУНИН 

Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Восприятие жизни как 
величайшего дара и осознание ее трагической хрупкости. Художественный мир писателя. 
Проблематика, эстетические принципы, основные  
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мотивы творчества. Своеобразие бунинского неореализма. Рассказы «Господин из Сан-
Франциско», «Чистый понедельник». Сюжетная организация рассказов Бунина. Точка 
зрения персонажа и авторская точка зрения. Пространственная и временная организация 
рассказов. Предметная детализация бунинского текста. Ритмическая и звуковая 
организация рассказов. Социальная и экзистенциальная проблематика: от кризиса 
«дворянских гнезд» («Антоновские яблоки») к  

кризису человеческой цивилизации («Господин из Сан-Франциско»). Любовь и смерть в 
художественном мире Бунина. 
Бунин как один из лучших стилистов в русской литературе XX века. 

Литературоведческие понятия: расширение представлений о реализме; разновидности 
предметной изобразительности (портрет, интерьер, бытовая деталь, речевая характеристика); 
ритм в прозаическом произведении. 
 

А. И. КУПРИН 
 

Личность писателя. Неореализм А. И. Куприна в контексте традиции русской 
литературы. Драматичные 
страсти в повседневной жизни. Социально-нравственные проблемы произведений «Олеся», 
«Молох», «Поединок». 
Лиризм писателя. 

Жизнеутверждающая сила любви в повести «Гранатовый браслет». Сюжет и 
композиция произведения. Социальное, нравственное, мистическое в повести. 
Художественная роль 
музыки в произведении.  

Литературоведческие понятия: традиция и новаторство в литературе, тематика и 
проблематика произведения, психологизм, художественная деталь, язык искусства. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ 
 

Литературно-общественная ситуация и формы литературной жизни. Литературные 
группировки и журналы. Литературные направления: реализм и неореализм, 
социалистический реализм, модернизм.  
М. А. Шолохов. «Донские рассказы». Братоубийственная война как трагедия. Обоюдная 

жестокость воюющих. От политической тенденциозности к общечеловеческим мотивам 
(«Чужая кровь»). А. А. Фадеев. «Разгром». Утверждение «революционного» гуманизма. 
Героическая концепция личности. Ю. Либединский. «Неделя». Ф. Гладков. «Цемент». 
Зарождение нормативной эстетики. Разнообразие стилевых манер писателей. Б. Пильняк. 
«Голый год». Традиции русской классической литературы и их переосмысление писателями 
1920-х го- 
дов. Гротеск, гипербола, фантастика в литературе 1920-х годов.  

Литературоведческие понятия: понятие об орнаментальной прозе. 
 

С. А. ЕСЕНИН 
 

Личность поэта. Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Образ родины. 
Крестьянское мироощущение Есенина и его воплощение в поэзии. Гуманизм и предельная 
искренность есенинской лирики. Противоречивость в осмыслении и оценке 
послереволюционной действительности. Ощущение трагической разъединенности со своей 
родиной и народом в стихах Есенина 1920-х годов. Эволюция лирического героя поэта. 
Народно-песенная основа лирики Есенина. Самобытность интонации и образного строя. 
Символика цвета. Значение творчества Есенина для развития русской 
литературы.  
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Поэма «Анна Снегина» в контексте творчества поэта. Исторический фон произведения. 
Личная судьба и судьба народная как предмет изображения поэта. 

Стихотворения: «В хате», «Гой ты, Русь моя родная...», «Песнь о собаке», «О красном 

вечере задумалась дорога...», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд благослови, 

удача!..», «Письмо матери», «Русь советская», «Неуютная, жидкая лунность...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Гори, звезда моя, не падай...», «Отговорила роща золотая...», «Синий 

туман, снеговое раздолье...».  

Поэмы: «Анна Снегина», *«Черный человек». 

Литературоведческие понятия: «избяной космос» в русской поэзии XX века. 
 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 
 

Противоречивость личности и творчества поэта. Основные этапы творческого пути. 

Свежесть и сила поэтического слова в дооктябрьской лирике поэта. Мир большого города в 

лирике Маяковского. Антивоенный и антимещанский пафос стихотворений. Бунтарство и 

одиночество лирического героя. 
 

Стихотворения: «Утро», «Ночь», «Адище города», «А вы могли бы?», «Война 
объявлена», «Вам!», «Мама и убитый немцами вечер», «Я и Наполеон», «Нате!», 
«Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!».  

Поэма «Облако в штанах». Социальный критицизм и интимно-лирическое начало в 
поэме. Трагическое мироощущение лирического героя поэмы.  

Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэтической лексики, приемы 
развернутой и реализованной метафоры, новизна ритмико-интонационного строя.  

«Штурм социалистического рая» в лирике революционных и послереволюционных лет. 
Понимание Маяковским назначения поэта в революционной действительности. 

Тема любви в творчестве поэта.  
Стихотворения: «Левый марш», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку», «О 

дряни», «Прозаседавшиеся»,  
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 
Яковлевой», «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии».  

Своеобразие сатиры Маяковского. Политическая и эстетическая левизна Маяковского. 
Постепенное осознание противоречивости общекультурной ситуации. Канонизация ранее 
най- 

денных художественных приемов. Декларативность лирики. Поэма «Хорошо!». 

«Вступление к поэме «Во весь голос» — 

честный и искренний итог жизненного и творческого пути. 

Роль Маяковского в развитии русской поэзии. 

Литературоведческие понятия: тонический стих. 

 

А. А. АХМАТОВА 

Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и психологии в ранней поэзии А. 

Ахматовой. Эволюция лирической героини. Гражданский пафос поэзии Ахматовой. 

Трагический путь женщины-поэта. Соединение обыденной детали с глубиной чувств 

лирической героини. Исторические или литературные герои, друзья-современники в 

произведениях Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. Христианские мотивы 

творчества. Голос Ахматовой — голос всего русского народа, голос его совести, его веры, 

его правды. 
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Стихотворения: «Песенка», «Песня последней встречи», «Перед весной бывают дни 
такие...», «Я научила женщин говорить...», «Пушкин», «Заплаканная осень, как 
вдова...», «Мне ни к чему одические рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», 
«Приморский сонет», «Родная земля» 

Поэма «Реквием», 
*
«Поэма без героя».  

Литературоведческие понятия: стилизация, остранение, лирическая новелла, цикл. 
 

М. И. ЦВЕТАЕВА 

Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. Доэмигрантский период: 
тема любви, тема поэта и поэзии, тема родины. Краски, ритмика, лексика, характер 
лирической героини юношеских стихов. Эволюция цветаевской поэтики («Версты»). 
Безмерность чувств. «Стихи о Москве». Эволюция темы родины в творчестве поэта. От 
восторженного преклонения перед Москвой к отречению от нее в период революции и 
Гражданской войны. Трагедийное звучание «Лебединого стана». Фольклорные мотивы в 
лирике Цветаевой. Тема поэта и поэзии. Лирические посвящения поэтам, создание 
обобщенного образа Поэта, как некоего чуда («Стихи к Блоку», посвящения Ахматовой, 
Мандельштаму и др.). Эмигрантский период: трансформация основных мотивов поэзии. 
«Всемирная отзывчивость» лирической героини. Острота конфликта с миром в стихах 
периода эмиграции. «Безмерность в мире мер». 

Стихотворения: «Молитва», «Идешь, на меня похожий ...», «Моим стихам, 

написанным так рано... », «Бабушке», «Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас с 
тобой да 
судьба свела...», «Дон», «Стенька Разин», «Если душа родилась крылатой...», «Поэты», 
«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Стихи к Блоку», «Стихи к Пушкину», 
«Прокрасться...», «Душа», «Жизни», «Тоска по Родине! Давно...», «Читателям газет», 
«Стол», «Куст» и др. (по выбору учителя). 

Поэма: «Поэма конца». 
Литературоведческие понятия: мифопоэтика и компо- 

ненты поэтического ритма. 
 

Е. И. ЗАМЯТИН 

 

Своеобразие личности и художественного мира Е. Замятина. Уездное как сквозная 
тема творчества писателя. Трагическая концепция личности в рассказе «Пещера». 
Временна я и пространственная организация рассказа. Метафоричность. Система 
персонажей; своеобразие замятинского психологизма. Выразительность речевых 
характеристик. Конструктивная жесткость и экспрессивная сила деталей. 

Роман «Мы». Антиутопический мир на страницах романа. Язык и тип сознания граждан 
Единого Государства. Герой антиутопии; центральный конфликт романа. Прогностическая 
сила романа.  

Литературоведческие понятия: экспрессионизм, жанр антиутопии. 
 

РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 1920—1930-Х ГОДОВ (А. Н. 

ТОЛСТОЙ, М. А. АЛДАНОВ, *Ю. Н. ТЫНЯНОВ) 
 

Идея исторического процесса в советской литературе. Концепция человека и истории 
в романах советских писателей (А. Чапыгин, А. Новиков-Прибой, С. Сергеев-Ценский). 
Роман А. Н. Толстого «Петр Первый». Становление личности в эпохе. Проблема 
соотношения личности и народных масс. Особенности изображения исторической эпохи. 
Способы создания характеров. Язык и стиль романа.  
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Понимание истории в творчестве писателей русского зарубежья. Роман М. Алданова 
«Святая Елена, маленький 
остров». Пушкинская традиция изображения человека, оказавшегося на перекрестках 
истории. Философия случая. Внимание к нравственным проблемам. 

Своеобразие исторической прозы Ю. Тынянова. Понимание истории и проблема 
соединения документа и вымысла в рассказе «Поручик Киже», в романе «Пушкин» 
(обзор).  
Литературоведческие понятия: историзм в литературе, жанр исторического романа в XX 

веке. 
М. А. БУЛГАКОВ 

 
Творческий путь писателя. Социально-историческое 

и философское в повести «Собачье сердце». Философско-этическая проблематика романа 
«Мастер и Маргарита». Библейский сюжет и его интерпретация. Особенности сатиры в 
романе. Своеобразие и роль фантастики в романе. Тема судьбы и личной ответственности в 
романе. Судьба художника. Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и творчества. 
Экзистенциальная проблематика романа. Композиция произведения. Особенности жанра. 
Традиции Гоголя, Щедрина и Достоевского в творчестве Булгакова. Связь романа 
«Мастер и Маргарита» с традициями мировой литературы. 

Литературоведческие понятия: философско-мифологическая литература. 
 

И. С. ШМЕЛЕВ 
 
Нравственно-философская линия в литературе русского зарубежья. Судьба и личность И. 

Шмелева. Роман «Лето Господне». Тема постижения ребенком Божьего мира.  
Красочность описаний, портретов. Образы людей из народа. Своеобразие языка (сочетание 
народной, библейской и литературной лексики).  

Изображение русского национального характера в рассказах «Мартын и Кинг» и 
«Небывалый обед». 
 

Г. В. ИВАНОВ 
 

Эволюция творчества поэта. Экзистенциальные мотивы в поэзии Г. Иванова 

эмигрантского периода. Внесение в поэзию непоэтических образов XX столетия. Г. Иванов и 

поэты «парижской ноты». Новаторство художественных решений. Значение Г. Иванова для 

развития новейшей русской поэзии. 
Стихотворения: «Оттого и томит меня шорох травы...», «Грустно, друг...», «Россия 
счастие. Россия свет...», «Ликование вечной блаженной весны...», «Поговори со мной 

еще немного...»  
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930—1950-Х ГОДОВ 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 
 

Литературный процесс 1930-х годов. Пафос революционного преобразования 
действительности и утверждение творчески активной личности в советской литературе. 
Постановление ЦК ВКП(б) о роспуске РАПП и других литературных объединений и 
создании единого Союза писателей 
СССР. Первый съезд писателей (его положительное и отрицательное значение для развития 
русской литературы).  

Социалистический реализм: история возникновения; политические и эстетические 
принципы.  

Репрессии 1930-х годов и личные судьбы писателей. Писатели русского зарубежья и 
андеграунда — продолжатели традиций русской классической литературы XIX столетия и 
Серебряного века. Развитие русской идеи соборности и духовности, всеединства и любви 
в творчестве писателей-эмигрантов. 
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Русская литература в годы Великой Отечественной войны. Основные темы. Идеи 
патриотизма и народности в освещении войны. Возвращение трагедийного начала в 
отечественную литературу.  

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Нормативность в 
эстетике 1940—1950-х годов. 
Теория бесконфликтности.  

Жанры литературы 1930—1950-х годов. Производственный роман (В. Катаев. «Время, 
вперед!», Ф. Гладков. «Энергия», И. Эренбург. «День первый» и др.) как важнейший жанр 
литературы социалистического реализма. «Соть» Л. Леонова и «Люди из захолустья» А. 
Малышкина как высшее достижение жанра и преодоление его канонов. Роман воспитания. 
Проблема героического характера и ее решение в романах Н. Островского «Как закалялась 
сталь» и А. Макаренко «Педагогическая поэма». Роман М. Шолохова «Поднятая целина». 
Философский роман (М. Пришвин. 
«Кащеева цепь», Л. Леонов. «Evgenia Ivanovna», М. Булгаков. «Мастер и Маргарита». 

Юмористическая и сатирическая литература. Оптимистическая сатира И. Ильфа и Е. 
Петрова («Двенадцать стульев», «Золотой теленок»). «Грустная сатира» А. Аверченко, Н. 
Тэффи, М. Зощенко. 

Творчество М. Зощенко («Аристократка», «Бедность», «История болезни», «Баня», «Гости», 

«Качество продукции», «Дама с цветами» и др. рассказы 1920-х годов). Своеобразие юмора и 

сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его социальный статус и мироощущение. Сказовое начало 

в рассказах писателя. Автор и рассказчик. Речевые характеристики рассказчика и 

персонажей. Комизм положений и речевой комизм. Истоки и важнейшие особенности языка 

произведений Зощенко. Язык Зощенко как выражение своеобразия эпохи. 

Рассказы Тэффи («Кефер?», «Городок», «День», «Маркита», «Доктор Коробко», «Яго», 
«Мать», «Слепая», «Где-то в тылу», «Гурон»). Мастерство психологических характеристик 
персонажей. Грустный юмор рассказов писательницы.  

Поэзия военных лет. М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, П. Антокольский и др. 

Проза 1940-х годов о Великой Отечественной войне. Развитие гоголевской и толстовской 
традиций в послевоенных романах и повестях о войне («Молодая гвардия» А. Фадеева, 
«Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некра-сова, «Спутники» В. Пановой). 

Усиление догматизма и нормативности в советской литературе конца 1940-х годов.  
Творчество писателей русского зарубежья. Христианские философско-художественные 

произведения И. Шмелева, Б. Зайцева. Тема любви и смерти в позднем творчестве И. Бунина 
(«Темные аллеи»). «Парижская нота» и поэтические открытия Б. Поплавского. Традиции 
Достоевского в романе Н. Нарокова «Мнимые величины».  

Литературоведческие понятия: разновидности комического, сказ как стиль 

повествования и как жанр, сюрреализм. 

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ 

Основные этапы творчества. «Тоска по мировой культуре» как определяющая 
особенность творчества Мандельштама. Своеобразие эстетики Мандельштама, отношение к 
слову. Архитектурная точность, вещественность в поэтике «Камня». Значение историко-
культурных реминисценций. Проблема разрыва культурных эпох. Особенности поэтики 
Мандельштама 1920-х — начала 1930-х годов. Цикл «Тristiа». Концепция «осевого времени». 
Поэт и его век. Лирический герой последних произведений Мандельштама («Московские 
стихи», «Воронежские тетради»). 
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Стихотворения: «Я изучил науку расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух выпит...», 
«Ласточка», «Я не слыхал рассказов Оссиана ...», «Я не увижу знаменитой Федры...», 
«Я слово позабыл, что я хотел сказать...», «Сумерки свободы», «В Петербурге мы 
сойдемся снова...», «Импрессионизм», «Век», «Ленинград» , «За гремучую доблесть 
гряду-щих веков...», «Мы живем, под собою не чуя страны...», «Ода»  

Литературоведческие понятия: литературно-мифологические ассоциации. 

*М. М. ПРИШВИН 

Личность писателя. Фольклорно-«этнографический» путь писателя в литературе («В краю 

непуганых птиц», «За волшебным колобком», «Черный араб»).  
Становление философской концепции творческой личности, находящейся во внутренней 

гармонии с миром, в романе  
«Кащеева цепь» и повести «Журавлиная родина». Художественное воплощение проблемы 

смысла жизни в повести «Жень-шень». Решение темы любви в поэме в прозе «Фацелия» и в 

посмертно изданной книге «Мы с тобой». Соединение философии, лирики и наблюдений 

ученого- натуралиста в дневниковых книгах «Лесная капель», «Глаза земли» и др. 
Литературоведческие понятия: жанр лирической миниатюры. 

В. В. НАБОКОВ 

Личность и творческий путь писателя. Феномен двуязычия и его влияние на стилистику 
Набокова. Своеобразие художественного мира писателя. Гносеологическая проблематика 
его произведений. Герои Набокова. 

Роман «Приглашение на казнь». Сюжет романа. Система персонажей и предметный мир. 

Металитературные аспекты произведения. Литературный прием как главный герой 

набоковской прозы. Виртуозность словесной техники Набокова. 

Многообразие интерпретаций романа. 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, иллюзия, метаконструкция, образ автора, 
палиндром. 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Личность и творческий путь поэта. Раннее творчество (ОБЭРИУ, книга «Столбцы», 1929): 

мир, полный «неуклюжего значения»; художественный эксперимент и гротеск в лирике 

поэта. Олицетворение как конструктивный прием поэзии Н. Заболоцкого. Творчество поэта 

после 1933 года: натурфилософская поэзия, проблемы гармонии человека и природы, места 

человека в мироздании, бессмертия личности. Эволюция в сторону «неслыханной простоты» 

поздней лирики. 

Стихотворения: «Новый быт», «Движение», «Ивановы», «Рыбная лавка», «Лицо коня», 
«В жилищах наших», «Я не ищу гармонии в природе...», «Вчера, о смерти размыш-
ляя...», «Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, уголок...», 

«Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц», «Где-то в поле возле 
Магадана...», «Не позволяй душе лениться...»  

Литературоведческие понятия: натурфилософская поэзия, понятие о медитативной лирике. 

 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 
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Формирование личности поэта. Образ дороги — характерный лейтмотив творчества А. 
Твардовского. Поэма «Страна Муравия». Сказочно-фольклорный характер поэмы. 
Сложность исканий Моргунка, воплощенная в духе классических традиций русской поэзии. 

Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Василий Теркин» 
(повторение). Сочетание бытовых реалий и символики, героики и юмора. Теркин — 
воплощение русского национального характера. Проблема соотношения автора и героя. 
Жанр поэмы. И. Бунин о поэме «Василий Теркин». 

Поэма «По праву памяти» — лирическая исповедь поэта. Поэма «За далью — даль» как 
лирическая эпопея. Духовный мир лирического героя, тема ответственности человека за 
происходящее, неусыпной памяти. Лирический герой и историческая реальность. Идейно-
художественная эволюция Твардовского. Язык и стиль поэмы. Связь публицистических и 
лирико-исповедальных черт стиля. 

Лирика Твардовского. «Я убит подо Ржевом», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины...», «Береза». Исповедальность лирики поэта, сопряжение биографического и 
общечеловеческого. 

Деятельность А. Т. Твардовского на посту главного редактора «Нового мира». 

Значение творчества Твардовского для русской литературы. 

Литературоведческие понятия: пафос, стиль, хронотоп. 

А. П. ПЛАТОНОВ 

Личность писателя. Своеобразие художественного мира Платонова. Основные лейтмотивы 
платоновской прозы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив смерти, тоска по абсолюту; 
образ странника. Своеобразие художественного пространства произведений Платонова. 
Самозабвенный поиск истины, смысла всего сущего героями Платонова. Осмысление 
революции и послереволюционной эпохи в прозе Платонова. Рассказ «Сокровенный 
человек», повесть «Котлован». 

Философская глубина произведений. Принципы создания портрета и пейзажа. Символика в 
произведениях писателя. Стилевая неповторимость прозы Платонова. Язык Платонова: 
истоки и важнейшие законы. 

Литературоведческие понятия: философская проза, мотив, символика литературного 
произведения, многообразие языковых приемов в литературе XX века. 

М. А. ШОЛОХОВ 

Личность писателя. Развитие толстовской традиции эпического изображения судьбы народа 

в романистике Шолохова. 

Роман «Тихий Дон». Мир донского казачества в романе. Система персонажей. Поиски 
правды. Проблема «общей» и «частной» правды. «Мысль семейная» в романе. Женские 
образы. Тема материнства. Трагедия Григория Мелехова. Природное и социальное в 
личности героя. Конкретно-историческое и общечеловеческое в романе. Мастерство 
Шолохова-художника. Функции портрета, пейзажа, массовых сцен в романе. 
Драматургические принципы в эпическом произведении. Своеобразие языковой манеры 
Шолохова. Сюжетно-композиционная многоплановость «Тихого Дона». Своеобразие жанра 
романа-эпопеи в творчестве Шолохова. Роман  
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Рассказ «Судьба человека» (повторение). Трагическое описание войны. Гуманизм рассказа. 
Своеобразие композиции. 

Литературоведческие понятия: жанр романа-эпопеи, трагическое в литературе. 

Б. Л. ПАСТЕРНАК 

Личность писателя. Творческий путь и особенности мироощущения поэта. Сила и 
интенсивность контакта лирического героя с миром. Мгновенье и вечность, быт и 
мироздание в поэзии Пастернака. Художник и время. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Метель», «Про эти стихи», 
«Определение поэзии», «Плачущий сад», «Душная ночь», «Сестра моя — жизнь и 
сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так бывает...» , «На ранних поездах», «Ночь», 
«В больнице», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Быть знаменитым 
некрасиво...», «Зимняя ночь», «Гамлет», «На Страстной», «Единственные дни»  

Своеобразие метафоры Пастернака. Роль предметной детали в его поэзии. Мастерство 
звукописи. Лирический роман «Доктор Живаго» (общая характеристика романа с 
рекомендациями для самостоятельного чтения). Судьбы русской интеллигенции и 
своеобразие оценки исторических событий в романе. Поэтическая природа прозы 
Пастернака. «Доктор Живаго» как «лирическая автобиография» поэта (Д. С. Лихачев). 
Судьба писателя и его романа. 

Литературоведческие понятия: лирический роман. 

*ПОСЛЕВОЕННАЯ ПОЭЗИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ(И. ЕЛАГИН И Н. МОРШЕН — 

ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Характеристика второй волны русской эмиграции. Проблематика творчества И. Елагина: 
трагедия войны; ужас цивилизации; тема России. Сочетание реалистических и условно-
гиперболизированных образов. Живописность и графичность стихов поэта. Циклы «По 
дороге оттуда», «Дракон на крыше», «В зале Вселенной». Поэма «Звезды». 

Постижение тайн жизни через слово — характерная особенность поэзии Н. Моршена. Тема 
поэта и поэзии в стихотворениях «Волчья верность», «Былинка», «Умолкший жаворонок». 
Поиск внутреннего смысла слова в стихотворениях «Многоголосый пересмешник», «Белым 
по белому». Оправдание смысла жизни в стихотворениях «Мир стихотворца глазами 
Панглоса» и «О звездах». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1960-Х ГОДОВ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Активизация общественной и литературной жизни в стране в 1950-е годы в связи со смертью 
И. В. Сталина и решениями XX съезда Коммунистической партии, период так называемой 
оттепели. Обретение «второго дыхания» писателями старшего поколения. Вступление в 
литературу нового поколения поэтов, прозаиков, драматургов. Появление новых 
литературно-художественных журналов и альманахов. Дискуссии о социалистическом 
реализме, об идеальном герое, о проблеме «самовыражения», об искренности в литературе. 

«Оттепель» И. Эренбурга, тетралогия «Братья и сестры» Ф. Абрамова , произведения А. 
Яшина, В. Тендрякова. Роль «возвращенной» отечественной литературы (произведения Е. 
Замятина, А. Платонова, Б. Пильняка, М. Булгакова, А. Ахматовой, В. Гроссмана, Б. 
Пастернака и др.) и литературы русского зарубежья (произведения И. Шмелева, Д. 
Мережковского, З. Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом процессе. Развитие так называемой 
лагерной темы в творчестве А. Солженицына и В. Шаламова. 
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Начало творчества И. Бродского. 
Роль литературно-художественных журналов в литературном процессе. Журнал «Новый 
мир». 
Литературно-эстетические явления 1950—1990-х годов. 
Признание правомерности художественного многообразия в литературе. Преодоление 
нормативизма, догматизма, иллюстративности. Стремление осознать во всей полноте 
обретения  
 трагедии нашего пути. Усложнение художественных конфликтов. Отказ от одного типа 

героя, появление наряду с положительными так называемых амбивалентных героев. 

 

Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в литературе. 

Усиление аналитических начал, связанное с осмыслением героического и трагического пути 

России в XX веке. Возникновение так называемой «громкой» 

 «тихой» лирики; «городской» и «деревенской прозы». 

 

Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как центральная в его творчестве. Создание 

многообразного народного национального характера, утверждение права человека на 

индивидуальность и уважение («Чудик», «Жена мужа в Париж 

провожала»). Изображение трагедии нереализованных возможностей, неприятие зла, 

бездуховности (рассказы по выбору учителя и учеников). 

 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Изображение русского национального характера и судьбы России в мировой истории — 

основная тема творчества А. Солженицына. «Узловой» принцип сюжетно-композиционного 

построения произведений писателя. Философия языка писателя. «Словарь языкового 

расширения». Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение «системы» 

тоталитаризма и репрессий. Иван Денисович как тип русского   национального характера. 

Сюжетные и композиционные особенности. 

Рассказ «Матренин двор». Смысл первоначального заголовка «Не стоит село без 

праведника». Праведница Матрена 

 традиции житийной литературы. Противостояние людей 

 «паразитов несочувственных» в системе образов рассказа. «Матренин двор» и «деревен-
ская проза» 1960—1970-х годов. 
 

Проблемы жизни и смерти, выбора и ответственности в романистике писателя («Раковый 
корпус»). Автобиографичность и художественный вымысел. Реализм и символика. 

Общая характеристика эпопеи «Красное колесо». «Крохотки» как жанр 
философских миниатюр. 

Литературоведческие понятия: жанр жития, национальный характер, историзм 
повествования 

В. Т. ШАЛАМОВ 

Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора личности в условиях 
абсолютной несвободы в «Колымских рассказах» и других книгах писателя. Полемика с Ф. 
М. Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о роли «лагерного опыта» в жизни 
человека («Красный крест»). Понятие «самого последнего» в жизни заключенного 
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(«Выходной день»). Природное и человеческое в рассказе «Стланик». Притчевое начало 
малой прозы писателя. 

Литературоведческие понятия: притча. 

В. Г. РАСПУТИН 

Личность писателя. Проблематика творчества: память и беспамятство; человек и природа; 
человек и малая родина. Мотив покаяния. 
Повесть «Прощание с Матёрой». История и современность в повести. Система персонажей. 
Своеобразие художественного пространства. Роль символики. 
Трагедия современной жизни России в рассказе «Нежданно-негаданно». 
Традиции русской классики в прозе В. Распутина. Языковое мастерство писателя. 
Творчество Распутина как высший этап «деревенской прозы». 

Литературоведческие понятия: «деревенская проза». 

*Ю. В. ТРИФОНОВ 
 

Нравственная проблематика творчества Трифонова и ее перекличка с 
произведениями писателей-«деревенщиков». Повесть «Обмен». Бытовой, нравственный и 
социально-исторический смысл названия повести. Способы изображения внутреннего мира 
современного горожанина. Чеховские традиции в творчестве Ю. Трифонова. История и 
современность в романе «Старик». Влияние творчества Ю. Трифонова на «городскую прозу» 
последующих поколений. 

Литературоведческие понятия: «городская проза». 

ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

 
Три потока военной прозы: художественно-документальная, героико-эпическая, 

судьба отдельного человека.  
Развитие толстовской реалистической и гоголевской романтической традиций в 

современной военной литературе. Антивоенный пафос военной прозы.  

Значение рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» для решения в литературе 1950—
1970-х годов проблемы «человек на войне». 

Художественно-документальные произведения о Великой Отечественной войне. С. С. 

Смирнов. «Брестская крепость»; А. М. Адамович и Д. А. Гранин. «Блокадная книга». 

Историческая правда и мастерство художественного обобщения. Эпическое изображение 

войны в романах К. М. Симонова «Живые и мертвые» и В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба». 

Толстовские традиции. Тема гуманизма на войне. Философское восприятие войны как 

мировой битвы демократии и тоталитаризма. Авторское слово в романах Симонова и 

Гроссмана. 

Лирическая фронтовая повесть («лейтенантская проза»). Повести Г. Я. Бакланова «Пядь 
земли» и К. Д. Воробьева «Убиты под Москвой». Проблема нравственного выбора человека 
на войне. 

Роман Ю. В. Бондарева «Горячий снег»: от традиций «лейтенантской прозы» к 
эпическому повествованию. Испытание жизненной позиции человека в условиях войны. 
Проблема подвига на войне. 

Романтическое восприятие войны в повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие...». 
Народный взгляд на войну. Прием несобственно-прямой речи. Романтизация конфликта и 
образов героев в повести. 



67 

 

Новаторское построение романа В. О. Богомолова «В августе сорок четвертого...»: введение 
в повествование разных точек зрения, документов — служебных записок, военных сводок и 
т. д. 
 

Решение философско-этических проблем, связанных с войной, в прозе В. В. Быкова. 
Повесть «Сотников». Проблема выбора. Проблема нравственного подвига. Система 
персонажей. Приемы раскрытия внутреннего мира человека. Своеобразие композиции и 
сюжета. Христианские мотивы в повести. 

Творчество В. Л. Кондратьева. Повесть «Сашка». Герой повести. Композиция и ее роль в 
раскрытии характера Сашки. Испытание властью, любовью и дружбой. Проблема гуманизма 
на войне. 

Проза о войне 1980—1990-х годов.  
(Подробно изучается одно произведение по выбору учителя и учеников.)  
Литературоведческие понятия: понятие лирической и романтической фронтовой прозы, 

притчевого повествования о войне. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ И ТРАДИЦИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

 
Многообразие стилей и поэтических школ — основная черта современной поэзии. 

Проблема традиции в поэзии последних десятилетий XX века. 
Гражданская лирика поэтов-шестидесятников и традиции В. Маяковского. 

Публицистический характер лирики. Ориентация на слушателя, новизна взаимоотношений 
поэта с аудиторией. Общее и индивидуальное в лирике А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. 
Рождественского, Б. Ахмадулиной. Сила и слабость «эстрадной поэзии», ее значение в 
расширении диапазона художественных средств и дальнейшей демократизации русского 
стиха. 
«Тихая лирика». Поиск национальной почвы, мотив возвращения к истокам. Тревога за 
судьбы мира. Обращение к традициям русской поэзии XIX века. 

Развитие есенинских и блоковских традиций в творчестве Н. М. Рубцова. Концепция 
«тихой», «смиренной» родины («Тихая моя родина», «Огороды русские», «Чудный месяц 
плывет над рекою...»). Философия покоя в лирике. Образ 
современной России в контексте истории, Русь древняя и се- 
годняшняя; мотивы самобытности и духовного богатства Руси («Видения на холме», 
«Душа хранит»). Поэзия и красота 
деревенского лада. Драматизм, трагедийность мироощущения поэта и его тяга к гармонии. 

Единство общей тональности и неповторимость индивидуальных поэтических стилей Н. 
Рубцова, Ю. Кузнецова. Соединение реалистических и постмодернистских традиций в 
поэзии Ю. Кузнецова. Экзистенциальные трагические мотивы стихов поэта.  

Постмодернистская поэзия Д. Пригова, И. Жданова, А. Еременко, А. Парщикова и других 

поэтов нового поколения. 
 

Классические традиции в современной поэзии. Сочетание современности и классики в 
творчестве А. Кушнера, Г. Русакова, О. Чухонцева, Г. Гандлевского. 
Перспективы поэзии XXI века. Стирание граней между течениями. 

Теория литературы: постмодернизм, реминисценция, аллюзия, центон, палимпсест. 
 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ 
 

Социокультурный смысл феномена авторской песни. Авторская песня как явление 
литературы. Разнообразие на-правлений и индивидуальных стилей. 
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Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное и аллегорическое начала, тонкий 
лиризм — своеобразие песенного творчества поэта. (Произведения по выбору учителя и 
учеников.) 
Тема российской истории, войны и безнравственного общества в песнях-стихах А. А. 

Галича.  

Пафос нравственного противостояния, трагического стоицизма в лирике В. С. Высоцкого 
(«Спасите наши души», «Песня о нейтральной полосе», «Горизонт», «Кони привередливые», 
«Охота на волков», «Мы вращаем землю», «Диалог у телевизора» и др. по выбору учителя и 
учеников). Поэзия экстремальных ситуаций. Пространственные координаты лирики. 
Устойчивые образы, система контрастов. Эволюция песенно-поэтического творчества В. 
Высоцкого от бытовых и сатирических произведений к лирико-философским размышлениям 
о законах бытия. 

Значение песен В. Высоцкого в духовной жизни 1960— 1970-х годов. 

Литературоведческие понятия: авторская песня как жанр. 

И. А. БРОДСКИЙ 

Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество Бродского. 
Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и синтаксиса. 
Особенности звуковой организации поэтического текста. Значение культурных 
реминисценций. Философичность поэзии Бродского. 

Стихотворения: «Стансы», «Пилигримы», «Большая элегия Джону Донну», «Пенье без 

музыки», «Конец прекрасной эпохи» , «Почти элегия», «Я родился и вырос...», «... и при 

слове “грядущее”...» , «Ниоткуда с любовью...», «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку», «Рождественская звезда» и др. (по выбору учителя и учеников).  

РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КОНЦА ХХ — НАЧАЛА XXI ВЕКА 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 
 

Многообразие жанрово-стилевых исканий в 1960— 1990-е годы.  
Развитие социально-психологической драмы. Театр А. Н. Арбузова («Иркутская история», 

«Мой бедный Марат», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры»): обращение к 
общечеловеческим темам любви, дружбы и долга. Пристрастие драматурга к ярким, 
неординарным ситуациям и характерам. Театральность и зрелищность пьес Арбузова. 
Использование условных приемов.  

Психологический театр В. С. Розова («Вечно живые», «В поисках радости», «В день 
свадьбы», «Гнездо глухаря») и А. В. Вампилова («Старший сын», «Утиная охота», 
«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске»). Философичность образно-
художественной мысли, острота социальной и нравственной проблематики. Сопряжение 
водевиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы. Драма несостоявшейся 
жизни в пьесе «Утиная охота». Жанровое своеобразие («монодрама»). Роль ретроспекции в 
композиции пьесы. Смысл названия. Роль символических деталей. Женские характеры и 
проблема авторского идеала. 
 

Развитие художественных открытий А. Вампилова в психологической драматургии «новой 
волны» (1970—1980-е годы). Сочетание углубленности в бытовые, «черные» подробности с 
надбытовой, символистской интонацией в творчестве Л. С. Петрушевской («Уроки музыки», 
«Три девушки в голубом», «Московский хор»). 

Оживление авангардных тенденций, примет абсурдистской драмы в постперестроечной 
драматургии. Приемы гротеска, фантастики, сна, выстраивание модели мира как 
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сумасшедшего дома, фантасмагорической «реальности», населенной людьми-фантомами, 
химерами, «придурками», оборотнями, уродами. Типологические черты абсурдистской 
драмы в пьесах этого ряда: герой — человек отчужденный, отчужденный язык, монтажность 
композиции, отсутствие причинно-следственных связей и т. д. («Вальпургиева ночь, или 
Шаги командора» В. Ерофеева, «Трибунал» В. Войновича). 

Драматургия Н. Коляды («Полонез Огинского» и др.). 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 
 

Влияние на развитие современного литературного процесса новой культурной 
ситуации с ее критериями правды 

и высокого искусства. Роль классики в изучении российскими писателями отечественной 
родословной многих современных проблем. 

Новое осмысление истории в произведениях А. Солженицына, В. Астафьева, Г. 
Владимова, В. Дудинцева, Б. Можаева и др. 

Развитие неореалистической прозы В. Маканина, Л. Петрушевской, Т. Толстой. 
Усиление постмодернистских тенденций в литературе: «Москва— Петушки» Вен. 

Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова, «Пушкинский дом» А. Битова, рассказы 
Ю. Мамлеева и В. Сорокина; поэзия Т. Кибирова и др.  

Неореализм в творчестве А. Варламова, З. Прилепина и др.; «магический реализм» Ю. 
Полякова. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Особенности литературного процесса конца ХХ — начала XXI века. Новые условия 

бытования литературы. Дифференциация читательской аудитории. Обострение контроверзы 

серьезной и развлекательной литературы. Литература и видео. Поэзия и эстрадная музыка. 

Влияние новых информационных технологий на культуру. Основные тенденции и 

перспективы развития литературы на рубеже тысячелетий. Русская литература XX века и 

мировой литературный процесс. 

 

Физика 

 

ФИЗИКА КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в 

физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. 

Физическая картина мира. 

МЕХАНИКА 
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. 

Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механике.  

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и 

невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  
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Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия 

твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, 

закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 

свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, 

взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: 

инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов 

сохранения энергии и импульса при действии технических устройств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением 

идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели 

идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения 

агрегатных состояний вещества.  

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и 

его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой 

машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения 

жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней 

энергии тела и объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном 

строении вещества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости 

вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных 

исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния 

в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни:  
при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ;  

для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости 

температуры кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, 

двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 

потенциалов.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 

ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и 
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примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 

приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного 

тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, передача и 

потребление электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные 

виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и 

энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, 

самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, 

отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; 

объяснение этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления 

вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов 

электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, 

интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

сознательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, 

динамика, микрофона, электродвигателя постоянного и переменного тока, 

электрогенератора, трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Сто-летова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия 

связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 

распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, 

фотоэффекта, радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых 

представлений о строении атома и атомного ядра. 
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Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых 

спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, 

пузырьковой камеры. 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 

4. Специфика форм, методов и технологий, используемых в образовательном 

процессе Школы № 2. 
 

Образовательные технологии, формирующие на сегодняшний день педагогическую 

систему школы как целостное явление, представляют собой инструментарий для реализации 

деятельностного обучения (компетентностный подход).  

Компетентностный подход в школе реализуется технологически через 

процессуальные формы его существования (педагогические технологии). В образовательный 

процесс школы внедряются технологии обучения, ориентированные на стандарты, то есть 

технологии, ориентированные на переход от формально-знаниевой к компетентностной 

парадигме (новая методологическая основа современного образования, обеспечивающая 

личностное развитие, формирование активной жизненной позиции учащегося).  

В государственном образовательном стандарте акцент в познавательной области 

ставится на развитие общеучебных умений и метазнаний, позволяющих устанавливать 

межпредметные связи и связи с пройденным материалом. Большое внимание уделяется 

формированию и развитию умений самообразования, оценивания и само- и взаимооценки. 

Кроме того, достижение ключевых компетентностей учащимися требует от них навыков 

самостоятельного принятия решений, нахождения и постановки проблемы, умения 

выработать собственное мнение, осмыслить опыт, прийти к определенным умозаключениям, 

логично выстроить цепь доказательств, выразить себя ясно и уверенно.  

В связи с этим предъявляются следующие дидактические требованиям к 

педагогическим технологиям, применяющимся в образовательном процессе школы:  

- оптимизировать соотношение теоретической и практической подготовки учащихся 

(формирование ключевых компетентностей на основе компетентностного подхода);  

- интенсифицировать процесс обучения (за счет деятельностного характера 

реализуемых технологий);  

- системность, научность, доступность получаемого образования.  

Применение здоровьесберегающих технологий является обязательным компонентом 

организации образовательного процесса в лицее на всех уровнях обучения. Это предполагает 

проведение оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки учащихся и 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья. Одним из таких условий в школе 

является создание благоприятного психологического климата в образовательном процессе. 

Одним из наиболее значимых здоровьесберегающих условий является индивидуальный 

подход к учащимся. Формы и способы осуществления дифференциации и индивидуализации 

касаются индивидуального дозирования и распределения учебной нагрузки, определения 

индивидуальным возможностям учащегося уровня сложности заданий и т.д. Применение 
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личностно-значимых способов учебной деятельности, индивидуальных заданий разных 

типов и уровней, индивидуального темпа работы и выбора видов учебной деятельности, то 

есть тех методов, которые раскрепощают ребенка, повышают уровень его познавательной 

активности, учебной мотивации, способствуют уравновешенности и уверенности в 

собственных возможностях. Эти методы снимают тревожность и психическое напряжение 

учащихся, нивелируют стрессогенный фактор в учебном процессе школы. Это, в свою 

очередь, улучшает адаптацию и повышает сопротивляемость организма к воздействию 

внешних и внутренних негативных факторов, то есть способствует сохранению как 

психического, так и соматического здоровья учащихся.  

Основными подходами при организации образовательного процесса являются 

индивидуальный подход, направленный на максимальное развитие способностей каждого 

учащегося, дифференциация требований к освоению содержания образования, 

деятельностный подход, позволяющий учащемуся овладеть основными видами 

коллективной и индивидуальной деятельности и быть готовым к самостоятельной 

деятельности.  

Технологиями, позволяющими реализовать заявленные подходы, являются 

следующие базовые технологии:  

- технология уровневой дифференциации, предполагающая дифференциацию и 

открытость требований к уровню усвоения, предъявление образцов деятельности, явное 

выделение базового и повышенных уровней, посильность базового уровня, обязательность 

его усвоения всеми учащимися;  

- технология проектной деятельности, которая предполагает решение практических 

задач, взятых из повседневной жизни. Целью продуктивного проектного обучения является 

не столько усвоение суммы знаний, а реальное использование, развитие и обогащение 

собственного опыта учащихся и их представлений о мире. Каждому учащемуся 

предоставляется возможность реальной деятельности, в которой он может не только 

проявить свою индивидуальность, но и развить ее;  

- информационно-коммуникационные технологии, позволяющие использовать в 

образовательном процессе не только открытое (но контролируемое) информационное 

пространство, но и разные способы обработки и подачи информации, предоставляющие 

большой выбор различных сообществ, интересных учащемуся, помогающих ему 

определиться с определением своего профессионального пути;  

-  технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством 

учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению проблем, когда 

учитель не сообщает знания в готовом виде, а ставит перед учащимся проблему, 

заинтересовывает его, пробуждает у него желание найти способ ее решения, в ходе чего у 

учащихся формируются новые знания и умения, развиваются способности, познавательная 

активность, творческое мышление и другие личностные качества; 

-   технологии организации учебного сотрудничества через расширение видов 

групповой работы позволяют расширить деятельностные формы обучения, формировать у 

учащихся творческую и поисковую активность в учебной и внеучебной сферах деятельности.  

При организации образовательного процесса используется личностно 

ориентированный подход, который позволяет обеспечить учет возможностей и способностей 

учащихся и создают необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

Личностно ориентированный подход позволяет:  

- использовать разнообразные формы и методы организации образовательной 

деятельности, позволяющих раскрыть субъектный опыт учащихся:  

- создать атмосферу заинтересованности каждого учащегося в работе группы:  

- стимулировать учащихся к использованию различных способов выполнения 

заданий;  
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- использовать дидактический материал, позволяющий учащемуся выбирать 

наиболее значимые для него вид и форму содержания;  

- оценить деятельность учащегося не только по конечному результату, но и по 

процессу его достижения;  

- поощрить стремление учащегося находить свой способ работы;  

- представить возможность для естественного самовыражения учащегося.  

В соответствии с задачами урока, содержанием учебного материала, степенью 

подготовленности учащихся педагоги могут использовать следующие методы и приемы при 

организации занятий:  

- объяснительно-иллюстративные (как правило, когда содержание материала 

сложное);  

- методы проблемного изучения: проблемное изложение, частично-поисковые 

методы, исследовательские методы;  

- методы стимулирования и мотивации: методы стимулирования интереса к учению; 

методы стимулирования долга и ответственности (убеждение, предъявление требований, 

поощрения, порицания);  

- методы контроля и самоконтроля;  

- методы самостоятельной познавательной активности: наблюдение, работа с книгой, 

конструктивные, творческие и др.  

Стандартизация образования не ограничивает учителя в выборе технологий, методов 

и средств обучения. Учителя школы используют в своей деятельности различные 

образовательные технологии, формы и методы организации образовательного процесса, 

которые зафиксированы в рабочей программе.  

Дидактическая целевая установка урока определяет его тип и структуру. В 

образовательном процессе лицея используются разные типы уроков:  

- уроки усвоения новых знаний;  

- урок формирования умений и навыков;  

- урок применения знаний, умений, навыков;  

- урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;  

- комбинированный урок;  

- проблемный урок;  

- уроки-соревнования и игры; 

- уроки, основанные на имитации деятельности учреждений (суд, следствие, 

ученый совет и т.п.);  

- интегрированные уроки;  

- уроки, напоминающие публичные формы общения (аукцион, дискуссия, 

дебаты);  

- урок-зачет;  

- урок-семинар и другие.  

Основное назначение новых форм организации занятий – развитие творческой 

самостоятельности учащихся, формирование его волевой сферы, его способности учиться.  

Какой бы тип и структуру урока в зависимости от дидактической цели ни выбрал 

учитель, они должны способствовать:  

- формированию у учащихся положительной мотивации и потребности в знаниях 

(чувства долга, ответственности, ситуации успеха, объективной оценки, перспективы 

обучения: далекой, близкой, на каждом уроке);  

- созданию условий для познавательной самостоятельности, активности и 

инициативы учащихся;  
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- воспитанию толерантности, патриотизма, ответственного отношения к жизни 

учащихся;  

- соблюдению санитарно-гигиенических норм к организации образовательного 

процесса;  

- оптимизации образовательного процесса (учет условий обучения и 

индивидуальных особенностей учащихся; соблюдение дидактических принципов обучения, 

использование активизирующих методов и средств обучения);  

- самообразованию учителя (изучение передового педагогического опыта, 

достижений психологии, педагогики).  

 

5. Основные направления воспитания и социализации учащихся в Школе №2 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в школе  

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: 

1) любовь к России, своему народу, своему краю, 
2) гражданское общество, 
3) поликультурный мир, 
4) свобода личная и национальная, 
5) доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 
6) социальная солидарность, 
7) мир во всём мире, 
8) многообразие и уважение культур и народов. 
 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Ценности: 

1) правовое государство, 
2) демократическое государство, 
3) социальное государство, 
4) закон и правопорядок, 
5) социальная компетентность, 
6) социальная ответственность, служение Отечеству, 
7) ответственность за настоящее и будущее своей страны. 
 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Ценности: 

1) нравственный выбор; 
2) жизнь и смысл жизни; 
3) справедливость; 
4) милосердие; 
5) честь; 
6) достоинство; 
7) уважение родителей; 
8) уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; 

9) забота о старших и младших; 
10) свобода совести и вероисповедания; 
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11) толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; 

12) духовно-нравственное развитие личности. 

 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Ценности: 

1) жизнь во всех её проявлениях; 
2) экологическая безопасность; 
3) экологическая грамотность; 
4) физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; 

5) экологическая культура; 
6) экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
7) ресурсосбережение; 
8) экологическая этика; 
9) экологическая ответственность; 
10) социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; 

11) устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Ценности: 

1) научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

2) уважение к труду и людям труда; 
3) нравственный смысл труда, 
4) творчество и созидание; 
5) целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 
 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание 

Ценности: 

1) красота, 
2) гармония, 
3) духовный мир человека, 
4) самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
5) эстетическое развитие личности. 

Все направления воспитания и социализации в Гимназии дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность.  

Структурными звеньями воспитательной системы школы являются: 

1) Орган ученического самоуправления – Школьный парламент, призванный 
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помочь учащимся в самореализации и самовыражении, формировать активную жизненную 

позицию. Школьный парламент и председатель органа самоуправления избираются 

ежегодно, согласно положению. 

2) Актив класса – выборный орган самоуправления класса. Ежегодно в начале 

учебного года актив класса переизбирается. В ходе выборов актива класса учащиеся 

учитывают не только лидерские качества избираемых, но и анализируют работу кандидатов 

в прошлом учебном году, их активность в делах класса и школы в целом. На актив класса 

возлагается ответственность за содействие классному руководителю во внеклассной 

внеурочной коллективной деятельности класса. 

Рамки классного и общешкольного коллективного творческого дела достаточно 

свободны, они стимулируют инициативу, творчество, многовариантность самовыражения 

большинства учащихся. Коллективное творчество – это, прежде всего, умение думать, а 

точнее – придумывать сообща, всем вместе. Использование во внеклассной работе методики 

коллективных творческих дел представляет собой прекрасный тренинг общественного 

творчества, способствует переходу от воспитания к коллективному воспитанию и 

самовоспитанию. В коллективном деле подросток получает навыки самоопределения и 

самоутверждения.  

 К условиям успешного решения педагогических задач воспитательной системы мы 

относим: условия для налаживания успешных внутригрупповых межличностных контактов и 

признания индивидуального интереса; проявление самостоятельности, свободы от опеки 

взрослых; создание творческих ситуаций, требующих коллективной ответственности за 

успешное выполнение дела; условия для ощутимого и уверенного преодоления трудностей, 

развитие индивидуальной творческой деятельности. 

Построенная в таком ключе работа позволит нам развить и совершенствовать 

гражданско-правовую позицию обучающихся,  содействовать учащимся в самореализации и 

самовыражении, развивать и проявлять индивидуальные особенности школьников, 

предупредить правонарушения. С целью профилактики и предупреждения  правонарушений 

в школе действует Совет профилактики.  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 

реализацию ценностей и целей.  

Главное в программе воспитания – системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника,  создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом 

важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся 

освоить общественно-исторический опыт путем вхождения в социальную среду. Программа  

реализуется с 1 по 11 класс и включает в себя 7 направлений:   

 «Интеллектуальная деятельность», 

  «Спортивно-оздоровительная деятельность», 

  «Ценностно-ориентированная»,   

 «Коммуникативная (социальная) деятельность»,   

 «Художественно-эстетическая деятельность»,  

 «Экологическая деятельность»,  

 «Работа с родителями и социумом».  

По каждому направлению поставлены задачи и представлены ожидаемые результаты.   

Познавательная деятельность в рамках которой проходят предметные недели, работают 

предметные кружки, обучающиеся принимают участие в исследовательской деятельности и 
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научно-практических конференциях.  В рамках спортивно-оздоровительной деятельности 

работают спортивные кружки и секции, обучающиеся принимают участие в спортивных 

соревнованиях, проводится валеологическая работа классными руководителями. Образная 

(проектно-творческая деятельность) в рамках которой реализуется работа кружков по 

интересам, проводятся школьные творческие конкурсы и мероприятия, традиционные 

мероприятия художественной направленности. Коммуникативная деятельность 

осуществляется через организацию работы в инициативных группах, через общение и 

волонтерскую деятельность, через выпуски школьных газет «Новая жизнь» и 

«Парламентский вестник». Ценностно-ориентированная деятельность  - это проведение 

патриотических месячников  и акций, походы по родному краю, поездки в театры и  музеи, 

классные часы патриотического и духовно-нравственного направления, это деятельнось 

военно-патриотического клуба «Витязи». Экологическая деятельность состоит в уходе за 

родниками, проведении недели защиты окружающей среды, организации экологических 

акций по очистке прилегающей территории школы. Работа с родителями и социумом 

предполагает привлечение в школьную жизнь родителей, Центры детского творчества и 

библиотеки, детско-юношескую спортивную школу, отдел молодежной политики, 

ТКДНиЗП, органы социальной защиты. 

Достаточно остро в школе стоит вопрос о профилактике   правонарушений   

несовершеннолетних, что ставит перед коллективом задачи организации занятости детей 

входящих в группу риска во внеурочное время, социальную защиту прав 

несовершеннолетних, создание   благоприятных  условий  для   полноценной  жизни  уча-

щихся и семей «группы риска», развитие известных и поиск новых форм досуговой 

деятельности.  

 

Циклограмма основных воспитательных мероприятий по месяцам: 

Октябрь –  День учителя, День пожилого человека, «День юного воина», День 

призывника, акция «Родники», конкурс «Лучший уголок класса». 

Ноябрь – День народного единства, Декада толерантности, День памяти жертв ДТП,  

Неделя правового просвещения, День матери, Неделя математики, слет волонтерских 

отрядов. 

День волонтера. 

Март – неделя физики, химии и информатики, концерт, посвященный 8 Марта, 

городской фестиваль песни на иностранном языке, декада профилактики экстремизма. 

Май – День Победы, фестиваль патриотической песни «Наша Победа», конкурс 

санинструкторов,  праздник «Последнего звонка», городской конкурс «Безопасное колесо» 

Сентябрь – День Знаний, Месячник безопасности, открытие фестивального 

движения, Декада бега, День чтения, Дни здоровья и «Кросс Нации». 

Декабрь – профилактическая акция  1 декабря «STOP –СПИД», День Конституции 

РФ, акции милосердия «Рождественский подарок», спортивно-краеведческая игра «Салда – 

QUEST», Неделя иностранного языка, школьный фестиваль песни на иностранном языке, 

Новогодние праздники,  

Январь – февраль – месячник военно-патриотической работы (защитников 

Отечества, «Армейские старты», «Зарница», «Лыжня России», вечер встречи выпускников, 

фестивали патриотической песни «Салют, победа!», научно-практическая конференция.  

Апрель – месячник безопасности, неделя детской книги, неделя биологии, декада 

искусств, декада ВСМПО, День космонавтики, эколого-трудовая акция «Чистый город», 

Весенняя неделя добра, День открытых дверей. 
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Циклограмма воспитательных мероприятий на неделю 

Понедельник  Передача дежурства  

 Планирование работы класса на неделю 

Вторник  Информационный час (радиолинейки) 

 Заседания Совета профилактики 

 Сбор волонтерских отрядов 

Среда  Классные часы 

 Заседания МО классных руководителей 

Четверг  День Школьного парламента 

 Классные родительские собрания 

Пятница  Общешкольные мероприятия 

 Общешкольные родительские собрания 

 Заседания родительских комитетов 

Суббота  Подведение итогов работы за неделю 

 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации 

данного модуля. 

 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
 

Задачи модуля: 
Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Свердловской области, Верхнесалдинского городского округа; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общест-

венном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внут-

реннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государст-

венному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края –Московской области, Шатурского района; 
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 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, ма-

лой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 

 

Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории Рос-

сийского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной 

защите; 

 формирование гражданского отно-

шения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к на-

родному достоянию, уважения к националь-

ным традициям. 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Меж-

дународному Дню толерантности; 

 месячник правовой культуры «Я – 

человек, я – гражданин!»; 

 историко-патриотическая акция «Я – 

гражданин», посвященная Дню Конститу-

ции; 

 месячник гражданско-

патриотического воспитания; 

 Уроки мужества, посвящённые дню 

Защитника Отечества; 

 День космонавтики; 

 «Армейские старты», «Зарница», 

«День юного воина», конкурс санинструк-

торов; 

 Уроки мужества «Ты же выжил, 

солдат!»; 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в городских конкурсах 

правовой, патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 

Планируемые результаты: 
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В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и со-

циальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гра-

жданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль «Я – человек» 

Направление 2:  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 
Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на приро-

де; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 

Ключевые дела 

 формирование духовно- День Знаний; 
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нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной дисцип-

лины и культуры поведения, ответствен-

ности и исполнительности; 

 формирование потребности само-

образования, самовоспитания своих мо-

рально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День пенсионера; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 День посвящения в первоклассники; 

 благотворительная акция «Дети – 

детям»; 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвя-

щенные 8 марта; 

 День открытых дверей; 

 Вечер встречи выпускников; 

 беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как не 

стать жертвой преступления, мошенничест-

ва» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения,  секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе  совета школы, Совета родителей и Совета профилактики; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посеще-

ние театров, музеев: 

 семейный праздник «Осенины»; 

 День Учителя; 

 День Матери; 

 «Масленица»; 

 праздник «Я – талантлив!». 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

 на лучшую новогоднюю игрушку; 

 благотворительная акция «Дети – детям»; 

 акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

 конкурс «Самый классный классный уголок»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
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 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, на-

ходящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Задачи модуля: 
Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении твор-

чества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Ключевые дела 

 формирование у учащихся осоз-

нания принадлежности к школьному 

коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию ат-

мосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отноше-

ния к учебе, труду; 

 развитие познавательной актив-

ности, участия в общешкольных меро-

приятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному выбору 

профессии. 

 Праздник «Осень в гости к нам 

пришла»; 

День ВСМПО; 

 День посвящения в пятиклассники; 

 День открытых дверей; 

 «Чистый город» - субботники по 

благоустройству территории школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса к Новому году; 

 экскурсии на предприятия города; 

 День выпускника; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно развле-

кательные, сюжетно-ролевые и коллектив-



84 

 

но-творческие мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие родителей в празднике «Осень в гости к нам пришла». 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор»,  

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, просла-

вившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой дея-

тельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлека-

тельных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 
Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной ак-

тивности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической куль-

туры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 



85 

 

 составление и следование здоровье сберегающему режиму дня – учебы, труда и от-

дыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологиче-

ски безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 

Ключевые дела 

 создание условий для сохране-

ния физического, психического, духов-

ного и нравственного здоровья уча-

щихся; 

 воспитание негативного отноше-

ния к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 Дни Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД 

и ОБЖ; месячники безопасности; 

 профилактическая программа; 

 всероссийская акция «Стоп-СПИД», «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здо-

ровый образ жизни», «Профилактика простуд-

ных заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях 

«Кросс Нации»,  «День памяти жертв ДТП», 

«День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профи-

лактике дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирно-

му дню борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские объе-

динения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, скверносло-
вия, детского дорожно-транспортного травматизма «Школа – территория безопасности», 

«Предупредить – значит спасти!»; 

 беседы на тему: 

 информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

 укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

 безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 
необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе. 
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Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологическо-

го, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека. 

 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимо-

связей между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости и 

творчества людей; 

 воспитание экологической гра-

мотности. 

 тематические классные часы, посвя-

щенные проблемам экологии; 

 экологическая акция «Родники»; 

 организация экскурсий по историче-

ским местам городского округа; 

 посещение историко-краеведческого 

музея; 

 экологические субботники «Чистый 

город»; 

 классные часы «Школа экологиче-

ской грамотности»; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в муниципальных, област-

ных конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

 участие в реализации проекта по 

благоустройству территории города и 

школы; 

 вовлечение учащихся в детские объ-

единения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре наро-

дов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 

Задачи модуля: 
Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способно-

стей, формирование эстетических вку-

сов, идеалов; 

 формирование понимания значи-

мости искусства в жизни каждого граж-

данина; 

 формирование культуры обще-

ния, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по 

разным предметам; посещение ДШИ «Гар-

мония»; 

 посещение учреждений культуры; 

 День открытых дверей; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; фестивали и 

музыкальные концерты; 

 организация экскурсий по историче-

ским местам города; 

 участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с библио-

теками (праздники, творческая деятель-

ность); 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные творческие проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприяти-
ям. 

Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тради-

ций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся в Школе №2 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство школы. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий 

метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности школы наполнено примерами нравственного поведения. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 
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Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

 

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

В этом случае срабатывает идентификационный механизм - происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть – нравственную рефлексию личности, мораль - способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность школы, ее 

педагогического коллектива, в организации социально-педагогического партнёрства 

является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 
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 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей. 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания в школе создает условия для 

предотвращения изоляции подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивает их полноценную и своевременную социализацию. 

 

Формы индивидуальной и групповой организации  профессиональной 

ориентации обучающихся  по каждому из направлений 

 В течение ряда лет педагоги во взаимодействии с учащимися и родителями овладели 

рядом форм групповой и индивидуальной организации профессиональной ориентации 

обучающихся. Исходя из анализа степени эффективности разных используемых форм мы 

планируем в новом периоде развивать следующие:   

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере учащихся. Олимпиады по предмету 

стимулируют познавательный интерес.    

 «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий 

с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты.   

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе учреждений профессионального 

образования (сузов и вузов) и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельном сузе или вузе, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательном 

учреждении.   

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 
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Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в учреждения профессионального 

образования.   

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 

в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес 

к какой-либо профессии.   

В Школе №2 доступны учащимся следующие виды внеклассной и внеурочной 

деятельности:  

- познавательная деятельность;  

- проблемно-ценностное общение;  

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

- художественное творчество;  

- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);  

- спортивно-оздоровительная деятельность;  

- эколого-краеведческая деятельность.  

 

Перечисленные виды деятельности включают в себя:  

- работу творческих объединений, кружков, военно-патриотического клуба 

«Витязи»;  

- организацию походов, экскурсий, Дней здоровья, туристическую деятельность;  

- посещение музеев, выставок, просмотр спектаклей;  

- конкурсы, конференции, деловые и ролевые игры, акции различной целевой 

направленности;  

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, «Уроки мужества» с 

участием очевидцев боевых действий;  

- участие в концертах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;  

- работу органа школьного самоуправления «Парламент школы №2»; 

- шефская помощь, благотворительные акции («Ветеран», «Книги - детям», 

«Новогодний подарок другу» и др.);  

- экологические субботники по благоустройству пришкольной территории;  

- познавательные викторины, игры «Что? Где? Когда?»;  

- подготовка и проведение коллективных творческих дел.  

 

Активная внеурочная деятельность и наличие дополнительного образования в школе 

являются важным условием полноценного образовательного процесса, обеспечивающего 

развитие личности.  

В объединениях школы занимается ежегодно не менее 250 человек, в кружках и 

секциях вне школы – не менее 800 учащихся школы, что, безусловно, способствует развитию 

их творческих способностей и является профилактикой девиантного поведения в 

подростковой среде.  

С целью создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для учащихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья, в течение года в школе работают педагоги-психологи, педагог-



92 

 

логопед. На психолого-педагогическом контроле состоят дети по самым разным 

показателям: состоянию здоровья, личностным особенностям ребенка, составляющих для 

него «проблемное поле», нарушению детско-родительских отношений либо особой семейной 

ситуации, выраженным сложностям в усвоении программного материала и т.д. Одним из 

результатов данной работы можно считать повышение психологической культуры учащихся, 

возросшее количество самостоятельных обращений учащихся к психологу с просьбой 

прокомментировать результаты диагностики, по различным личностным проблемам и 

ситуациям.  

 

6. Система оценки качества образования в Школе №2 
 

Качество образования является важнейшей категорией государственной политики 

России. Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки учащегося, выражающая степень их соответствия государственным 

образовательным стандартам, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы.  

Качество образования:  

- выступает основой стратегии развития Школы № 2;  

- характеризует результативность и эффективность школьной системы 

образования;  

- определяет соответствие процесса образования потребностям и ожиданиям 

учащихся и их родителей (законных представителей), социальных партнеров;  

- постепенно становится не только функцией управления образованием, но и 

многофункциональным объектом управления.  

 

Элементами комплексной оценки качества образования в Школе № 2 являются 

следующие:  

- качество процесса;  

- качество ресурсов;  

- качество результата.  

Система оценки качества образования в Школе № 2 включает в себя совокупность 

организационных и функциональных структур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных ресурсов, образовательного процесса, 

образовательных результатов и выявление факторов, влияющих на их качество. Оценка 

качества образования осуществляется комплексно: рассматривается деятельность 

педагогического коллектива школы во всех направлениях.  

Объектами оценки качества в школе выступают:  

- индивидуальные образовательные достижения учащихся;  

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

- качество организации образовательного процесса;  

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;  

- инновационная деятельность;  

- условия обучения;  

- доступность образования;  

- сохранение контингента учащихся;  

- система дополнительных образовательных услуг; 

- организация питания;  

- состояние здоровья учащихся;  

- воспитательная работа;  
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- открытость деятельности.  

 

При оценке качества образования основными методами установления фактических 

значений показателей являются экспертиза и измерение. Содержание контрольно-

измерительных материалов, направленных на оценку качества знаний определяется на 

основе государственного образовательного стандарта.  

Администрация Школы № 2 обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение моделей систем оценки качества, педагогический 

коллектив обеспечивает оценку, учёт и использование результатов оценочных процедур в 

работе.  

Система управления качеством образования, созданная в школе, отвечает таким 

характеристикам, как:  

- планируемость, т.е. составление планов контрольных и диагностических 

мероприятий на год, полугодие, четверть;  

- открытость результатов;  

- доступность и объективность оценивания;  

- надежность и точность метода измерения.  

 

7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

В качестве основного результата школьного образования выступают ключевые 

компетентности, которые отражают качества личности, обеспечивающие готовность к 

использованию освоенного содержания образования для решения практически- 

познавательных, коммуникативно-деятельностных и ценностно-ориентационных задач в 

различных сферах жизнедеятельности. В ходе образовательного процесса учащиеся 

развивают следующие ключевые компетентности. Готовность к разрешению проблем – 

готовность анализировать нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с 

устремлениями других людей, планировать результат своей деятельности и разрабатывать 

алгоритм его достижения, оценивать результаты своей деятельности; позволяет принять 

ответственное решение в той или иной ситуации и обеспечить своими действиями его 

воплощение в жизнь. Технологическая компетентность – готовность к пониманию 

инструкции, описания технологии, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению 

технологии деятельности; позволяет осваивать и грамотно применять новые технологии, 

технологически мыслить в тех или иных жизненных ситуациях. Готовность к 

самообразованию – способность выявлять пробелы в своих знаниях и умениях при решении 

новой задачи, оценивать необходимость той или иной информации для своей деятельности, 

осуществлять информационный поиск и извлекать информацию различных источников на 

любых носителях; позволяет гибко изменять свою профессиональную квалификацию, 

самостоятельно осваивать знания и умения, необходимые для решения поставленной задачи. 

Готовность к использованию информационных ресурсов – способность делать 

аргументированные выводы, использовать информацию для планирования и осуществления 

своей деятельности; позволяет человеку принимать осознанные решения на основе 

критически осмысленной информации. Готовность к социальному взаимодействию – 

способность соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных групп, 

продуктивно взаимодействовать с членами группы (команды), решающей общую задачу; 

позволяет использовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения задач. 

Коммуникативная компетентность – готовность получать в диалоге необходимую 

информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в 

публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и уважительного 
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отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, личностным и т.п.) 

других людей; позволяет использовать ресурс коммуникации для решения задач. Большое 

внимание уделяется формированию у учащихся общеучебных умений в таких сферах 

деятельности, как познавательная, информационно-коммуникативная и рефлексивная. 

Особое значения имеют те умения, которые обслуживают действия над всеми предметами 

(например: опознание категории формы, величины, функции, причины – следствия, 

определения поэлементного состава объекта, видение альтернативы и т.п.). В освоении 

программ среднего общего образования в школе ведущая роль принадлежит ценностно-

ориентационному блоку, обеспечивающему полноту овладения предметно- информационной 

и деятельностно-коммуникативной составляющими.  

 Выпускник уровня среднего общего образования должен обладать следующими 

компетенциями: 

 видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его 

продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого 

им дальнейшего жизненного пути; 

 осваивать предметные курсы учебного плана на базовом и профильном 

(углубленном) уровнях; 

 проявлять творческий подход к разным видам деятельности; 

 владеть научно-исследовательскими и проектными умениями по учебным дисциплинам 

профильного уровня; 

- уметь использовать знания при прогнозировании и проектировании своей 

деятельности в соответствии с выбранным профилем; 

- знать собственные индивидуальные особенности, природные задатки к 

приобретению различных знаний и умений и эффективно их использовать для достижения 

позитивных результатов в учебной и внеучебной деятельности; 

- уметь планировать свое ближайшее будущее, ставить обоснованные цели 

саморазвития; 

- уметь соотносить свои индивидуальные возможности с требованиями 

социального окружения; 

- уметь проявлять ответственное отношение к учебной и внеучебной 

деятельности, осмысливая варианты возможных последствий своих действий; 

- владеть основными навыками самообразования и активно реализовывать их 

при освоении требований культуры региона, страны, мира; 

- уметь противостоять негативному воздействию тех, кто побуждает к 

асоциальным действиям, нарушению норм здорового образа жизни; 

- владеть основными знаниями, обеспечивающими обоснованный выбор 

индивидуальной образовательной траектории. 

 

            Требования к результатам освоения образовательных программ по предметам находят 

свое отражение в рабочих программах педагогов по учебным курсам, предметам, модулям, 

структурируются по задачам, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности и проблемы, сформулированные в образовательной 

программе.   

7.1. Планируемые результаты освоения образовательных программ 

инвариантной части учебного плана (базовый уровень). 

 

Русский язык  
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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 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

ознакомительно-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 носителях; 

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; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного 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 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

Литература 

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, 

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

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных 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; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения, наряду 

с вышеуказанным, ученик должен уметь: 
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 

воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 

художественного текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства 

родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и 

родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 
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- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

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 

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

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

статусом партнера; 

уметь 

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

Математика 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
4
 

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

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный 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 необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые 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 необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле
5
 поведение и 

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

                                                           
4
   Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и 

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

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 
- 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 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

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

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

                                                                                                                                                                                                 
5
   Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных 

классов гуманитарной направленности. 
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- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- 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 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

Информатика и ИКТ 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

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

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 
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- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

История 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной 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; 

- осознавать негативное влияние приоритета родственных связей в процессе реа-

лизации обязанностей должностных лиц и органов публичного управления
6
*;   

- предпосылки появления взятки как негативного социального явления*; 

-  негативное влияние сращивания государственных и частных интересов*. 

-  эволюцию конфликта интересов в российской истории; причины и закономерно-

сти формирования государственной системы противодействия коррупции*; 

-  систему наказаний за коррупционные преступления*. 

- основные направления государственной антикоррупционной политики в XIX в.*; 

-  формирование негативного отношения к революционным способам борьбы с 

коррупцией*; 

- обобщенные знания о возможных направлениях эволюционного развития госу-

дарства и общества*. 

уметь 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать 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 

описания и исторические объяснения; 

                                                           
6 *  -  абзац введён распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. № 816-р 
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- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

- объяснить истоки возникновения конфликта интересов в российском государст-

венном аппарате*; 

-  определить значение использования должностного положения в личных целях 

уяснение причин необходимости борьбы с коррупцией в политической системе 

общества*; объяснить причины сращивания государственного и партийного ап-

парата*; 

- понимать основные закономерности развития государственных механизмов про-

тиводействия коррупции*. 

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 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

 

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

уровне ученик должен 

знать/понимать 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, 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; 

-  знать основные направления и принципов противодействия коррупции
7
*; 

-  знать основные меры по профилактике коррупции*; 

- знать об актуальных направлениях государственной политики в сфере 

противодействия коррупции*; 

                                                           
7 *  -  абзац введён распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. № 816-р 
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- приобретение знаний о характере вреда, наносимого коррупцией экономическим 

отношениям*; 

- приобретение знаний об основных направлениях государственной антикоррупци-

онной политики*; 

- приобретение знаний о содержании понятия коррупции, его основных признаках*; 

- приобретение знаний о негативных последствиях, наступающих в случае привле-

чения к ответственности за коррупционные правонарушения*; 

уметь 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, 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 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

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

подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических 

и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

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

организации, 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 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

- выявлять признаки коррупционного поведения*; 

-  осозначвать степень общественной опасности коррупционных правонарушений 

(преступлений)*; 

- осознание неотвратимости наказания за совершение правонарушений (в т.ч. кор-

рупционного характера)*; 

- способность характеризовать значение коррупции для состояния общественных 

отношений*; 

-  понимание значимости правовых явлений для личности*; 

-  способность правильно определять признаки коррупционных явлений в различных 

сферах жизни общества*; 

-  способность охарактеризовать систему нормативных правовых актов, содержание 

которых связано с противодействием коррупции*; 

-  способность выявить признаки основных коррупционных правонарушений*; 

-  определять характер вреда, причиняемый общественным отношениям коррупцион-

ным поведением граждан, должностных лиц; определять и использовать социальные 

институты, обеспечивающие противодействие коррупции*; 



104 

 

-  выбирать корректную модель правомерного поведения в потенциально коррупцио-

генных ситуациях* 

-  выявлять мотивы коррупционного поведения и определять коррупциогенные фак-

торы* 

-  осуществлять классификацию форм проявления коррупции*; 

-  разграничивать  коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных 

сферах жизни общества*. 

-   определять роль политических институтов в системе противодействия коррупции* 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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

права;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

Экономика 

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

- оценить влияние коррупции на распределение и расходование 

государственных средств и ресурсов (абзац введён распоряжением Правительства РФ от 

14.05.2014г. № 816-р); 
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- оценить коррупцию как фактор снижения экономического роста, инвестиций, 

предпринимательской активности, общего благосостояния граждан (абзац введён 

распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. № 816-р); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

Право 

 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

- знание основных направлений и принципов противодействия коррупции(абзац 

введён распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. № 816-р); 

- знание основных мер по профилактике коррупции (абзац введён 

распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. № 816-р); 

- знание об актуальных направлениях государственной политики в сфере 

противодействия коррупции (абзац введён распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. 

№ 816-р); 

уметь 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на 

военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

- правильно определять признаки коррупционных явлений в различных сферах 

жизни общества (абзац введён распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. № 816-р); 

- охарактеризовать систему нормативных правовых актов, содержание 

которых связано с противодействием коррупции (абзац введён распоряжением 

Правительства РФ от 14.05.2014г. № 816-р); 
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- выявлять признаки основных коррупционных правонарушений (абзац введён 

распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. № 816-р); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

География 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения 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 современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

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

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 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 
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географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

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, 

закономерностей изменчивости; 

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

экосистем (структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, 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 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости 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 окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

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

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы 
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и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое 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 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

Физика 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

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

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
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электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

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, 

электролит 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, 

периодический 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, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической 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 

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

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 
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- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- 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 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643).  

 

Мировая художественная культура 

 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 
- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь 
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

- самостоятельного художественного творчества 
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понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643).  

 

Технология 

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь 
- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации 

проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности. 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 
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- 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 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, 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 

прохождения 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, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427); 

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; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); (абзац введен 

Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  

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

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); (абзац введен Приказом Минобрнауки 

России от 19.10.2009 N 427) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 
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Физическая  культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, 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 

адаптивной (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 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической 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 

Российской 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 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

7.2. Планируемые результаты освоения образовательных программ 

инвариантной части учебного плана (профильный уровень). 

 

Математика 
 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать
8
 

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

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

                                                           
8
   Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира; 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены 

на множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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 необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет (абзац введен 

Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643); 

уметь 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. (абзац введен 

Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643); 
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НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. (абзац введен 

Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643); 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. (абзац введен 

Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643); 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

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

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера; 
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- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. (абзац введен 

Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643); 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. (абзац введен 

Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

 

7.3. Планируемые результаты освоения образовательных программ 

инвариантной части учебного плана (углублённое изучение предметов) 

 

Русский язык 
 

В результате изучения русского языка на углублённом  уровне ученик должен 

знать/понимать 
- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 
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уметь 
- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

 

аудирование и чтение 
- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

ознакомительно-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 носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 
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- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет (абзац введен 

Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643).  

 

Литература 

 

В результате изучения литературы на углублённом уровне ученик должен 

знать/понимать 
- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

их творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со временем 

написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 

на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 
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- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет (абзац введен 

Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643).  

 

Физика 

 

В результате изучения физики на углублённом  уровне ученик должен 

знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные 

колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное 

ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, 

законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение 

кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, 

закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной 

индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории 

относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспе-риментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при 

его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с 

током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность;  
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- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или 

явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет (абзац введен 

Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

8. Требования к условиям реализации образовательной программы 
Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Реализация образовательной программы основного общего образования 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

учебно-методической деятельностью и повышением своей квалификации.  

Аттестация педагогических кадров напрямую связана с результатами выполнения 

образовательной программы основного общего образования.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса.  

Образовательная программа основного общего образования обеспечивается учебно-

методическими комплексами по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

представленным в учебном плане.  

Каждый учащийся обеспечен учебниками, включенными Министерство образования 

и науки РФ в федеральный перечень. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной учебной литературы по предметам учебного плана. Фонд 

дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания.  

Для учащихся обеспечена возможность оперативного сбора и обмена информацией, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам с использованием скоростного Интернета. Все кабинеты 

и классные комнаты школы соединены единой локальной сетью. Все учебные кабинеты, 

библиотека и кабинеты администрации подключены к сети Интернет.  

 

Финансовое обеспечение образовательного процесса  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание  муниципальной услуги определяются учредителем 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности. 

Образовательная организация самостоятельна в  принятии решения в части 

направления и расходования средств  муниципального задания.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 
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определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

 Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации, утвержденного Управлением 

образования  Верхнесалдинского городского округа  на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии).  

В соответствии с Положением  об оплате труда работников Школы № 2: 

 Объем средств на компенсационные выплаты в составе фонда оплаты 

 труда Школы устанавливает главный распорядитель бюджетных средств исходя из 

особенностей деятельности Школы. 

 Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда 

 оплаты труда Школы  должен составлять не менее 20 процентов и не более 40 процентов. 

 Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает предельную 

 долю оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде 

оплаты труда Школы, а также перечень должностей, относимых к административно-

управленческому персоналу. 

             Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными 

актами в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Школы, а также 

средств от деятельности, приносящей доход, направленных Школой на оплату труда 

работников. 

             Установление выплат стимулирующего характера производится на основе 

показателей и критериев качества и результативности труда и направлено на стимулирование 

работников школы.  

Для обеспечения требований ФГОС  школа  выделяет  ставки  педагогов 

дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся 

образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Расчет нормативных  затрат  на оказание муниципальной услуги  осуществляется в 

соответствии  с  Порядком  определения нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг,  утвержденным  главным распорядителем бюджетных средств. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Школа № 2 располагает хорошо оснащенной материально-технической базой, 

обеспечивающей учебную и внеучебные виды деятельности, предусмотренные учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, безопасности жизнедеятельности. Локальная сеть и сеть Интернет защищены 

контентной фильтрацией.  

 

Перечень технических средств для обеспечения образовательного процесса (на  

май 2015 года ) 

№ Наименование Марка Количество техники, 

используемой в 

образовательном 

процессе 

1 Персональные компьютеры 

(учитываются ПК, ноутбуки и 

Asus, Samsung, 

ЛОС 

84 
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нетбуки) 

2 Мобильные классы Аser 5 

3 Интерактивные доски Smart, ActivBoard, 

Startboard FX 

13 

4 Мультимедийные проекторы Benq, Epson, Acer 45 

5 Аудио и видеотехника Hyundai, Samsung, 

Panasonic, LG, 

Rolson, Sony 

32 

6 Множительная и 

копировальная техника 

Samsung, Canon, 

HP, Brother 

46 

 

9. Управление реализацией образовательной программой 
Определяя приоритеты управления образовательной программой мы исходим из 

понимания образовательного процесса как организованной совместной деятельности 

педагогов, учащихся, родителей по достижению оптимальных для каждого учащегося 

результатов обучения, воспитания и развития.  

Управление образовательной программой среднего общего образования 

определяется совокупностью внешних и внутренних факторов жизнедеятельности школы.  

Внешние факторы:  

 современные нормативно-правовые документы, фиксирующие требования 

государства к содержанию, формам и технологиям образовательного процесса;  

 право на образование всех детей микрорайона, закрепленного за 

образовательной организацией;  

 социально-демографические особенности семей учащихся школы;  

 социальный заказ на образовательные услуги.  

 

Внутренние факторы:  

 обеспеченность образовательного процесса высококвалифицированными 

педагогическими кадрами и непрерывное совершенствование их профессионального 

мастерства;  

 взаимодействие в рамках единой образовательной организации;  

 обновление содержания образования и внедрение современных педагогических 

технологий;  

 использование мониторинга на основе информационно-коммуникационных 

технологий для диагностики и коррекции учебной деятельности всех учащихся школы.  

 

Механизм  управления реализацией образовательной программы 

Руководители и 

подразделения 

управления  

Цели управления  Средства управления 

образовательным процессом  

Директор  Создание условий для 

обеспечения 

организационной и 

методической готовности 

администрации и 

педагогического коллектива к 

реализации ОП.  

Корректировка документов и 

локальных актов, определяющих 

функциональные обязанности 

руководящих и педагогических 

работников.  

Организация планирования 

деятельности школы.  

Комплектование 
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педагогическими кадрами.  

Заместитель директора 

по учебной работе 

Обеспечить корректировку 

рабочих программ учителей, 

систематизацию и 

обновление методических, 

дидактических комплексов, 

создание организационных 

условии реализации ОП. 

Организация работы по 

обеспечению готовности 

учебно-методического 

оснащения ОП.  

Инструктивно-методическое 

консультирование педагогов по 

корректировке рабочих 

программ, систематизации и 

обновлению методических и 

дидактических комплексов.  

Комплектование классов.  

Корректировка учебного плана.  

Составление расписания уроков 

в соответствии с учебным 

планом.  

Разработка плана 

внутришкольного контроля. 

Руководители ШМО Организовать работу ШМО 

по развитию 

профессионального 

потенциала педагогов. 

Организация планирования 

совершенствования 

методических и дидактических 

комплексов. Организация 

развития учебных кабинетов.  

Обсуждение рабочих программ 

и их экспертиза. Планирование 

работы ШМО по развитию 

профессионального потенциала 

педагогов.  

Мониторинг качества 

образования. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Обеспечить готовность 

организационных и 

методических условий 

реализации программы 

воспитательной работы. 

Сопровождение деятельности 

классных руководителей, 

педагогов дополнительного 

образования и контроль за их 

работой.  

Корректировка программы 

воспитательной работы.  

Мониторинг воспитанности 

учащихся классов. 

Педагогический совет Обеспечить управление 

образовательным процессом 

и инновационной 

деятельностью учреждения. 

Обсуждение и отбор различных 

вариантов содержания 

образования, форм, методов и 

способов его реализации.  

Изучение и обсуждение 
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информационных, 

аналитических материалов, 

нормативных документов и 

планов деятельности.  

Утверждение локальных 

нормативных актов, 

регулирующих образовательный 

процесс и взаимоотношения 

участников образовательного 

процесса.  

Реализация положений ОП в 

условиях образовательного 

процесса школы. 

 
10. Мониторинг выполнения образовательной программы 
В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных 

педагогических действий с целью обеспечения обратной связи и осведомления о 

соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным 

целям. В Школе № 2 мониторинг тесным образом связан со всеми функциями и стадиями 

управления, поэтому его существенные характеристики могут быть полно рассмотрены 

только в соотнесении с другими звеньями процесса управления образованием.  

Образовательный мониторинг - целевое, системное наблюдение за качеством 

образования в системе лицея, позволяющее отслеживать отклонения от государственных 

образовательных стандартов и уровень удовлетворения образовательных потребностей.  

Основные принципы образовательного мониторинга:  

1) целенаправленность – соответствие мониторинговой деятельности общему 

стратегическому направлению цели;  

2) научность – мониторинг строится с опорой на новейшие достижения 

педагогической науки и передовой практики, современной теории управления;  

3) нормативность – опора при организации и осуществлении мониторинга на 

нормативные документы;  

4) целостность и непрерывность – рассмотрение объектов мониторинга в их 

взаимосвязи;  

5) оптимальность – объекты мониторинга требуют применения адекватной 

технологии;  

6) эффективность – система процедур, применяемая в процессе мониторингового 

исследования, должна способствовать переводу системы в новое качественное состояние;  

7) компетентность – сотрудники образовательной организации, проводящие 

мониторинг, должны владеть знаниями о способах изучения объекта и средствах его 

регулирования и коррекции.  

 

Так как фактические результаты деятельности, степень отклонения сравниваются с 

нормой, то она является необходимым условием и основанием мониторинга. При этом 

установление уровня соответствия процесса и его результатов стандарту или норме 

представляет собой контроль.  

Внешний мониторинг предполагает изучение результатов, а также анализ и оценку 

условий и процесса образования независимыми комиссиями.  
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Внутренний мониторинг — главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности Школы № 2 для 

принятия управленческих решений.  

Для изучения эффективности реализации образовательной программы среднего 

общего образования целесообразно использовать следующую совокупность критериев, 

показателей и методов исследования.  

Основу мониторинга реализации образовательной программы среднего общего 

образования составляют показатели:  

 уровень выполнения общеобразовательных программ;  

 качество преподавания и уровень профессионального развития учителя;  

 качество освоения учащимися общеобразовательных программ;  

 уровень воспитанности учащихся;  

 эффективность применения здоровьесберегающих технологий;  

 уровень социализации выпускников.  

 

На результативность деятельности по этим показателям оказывают влияние 

следующие основные факторы:  

 уровень выполнения образовательных программ:  

• учёт проведённых часов;  

• контроль и учёт знаний учащихся (диагностические контрольные работы, ЕГЭ, 

ГВЭ);  

 

 качество преподавания и уровень профессионального развития учителя  
• образование учителей;  

• квалификация кадров;  

• обеспеченность кадрами;  

• владение современными образовательными технологиями, в том числе ИКТ;  

• вовлеченность в инновационную деятельность;  

уровень воспитанности учащихся:  

• состояние воспитывающей деятельности в школе;  

• динамика постановки учащихся на все виды профилактического учёта;  

эффективность применения здоровьесберегающих технологий:  

• уровень физической подготовки и воспитания; состояние оздоровительной работы 

в школе;  

• уровень учебной и других нагрузок на организм учащихся; состояние 

микроклимата в школе.  

уровень социализации выпускников:  

• поступление выпускников;  

• реализация жизненных планов.  

 

Реализация образовательной программы среднего общего образования через рабочие 

программы педагогов сопровождается отслеживанием учебных достижений учащихся по 

предметам, индивидуальных образовательных достижений. Педагогический контроль, 

диагностика и мониторинг проводятся, в первую очередь, для того, чтобы оказать 

участникам образовательных отношений своевременную помощь.  
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Приложение 1 

Учебный плана среднего общего образования  

Школы № 2 на 2015 -2016 учебный год   
 

В 2015-2016 учебном году в образовательной организации будут реализовываться  

программы углублённого изучения физики и профильного изучения математики (10а, 11а 

классы), углублённого изучения русского языка и литературы (10б, 11б класс), остальные 

предметы в данных классах, а также все предметы в 10в и 11в классах реализуются  на 

базовом уровне изучения государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

           В 10 и 11 классах  представлены все обязательные базовые учебные предметы 

федерального компонента. В целях максимального удовлетворения запросов обучающихся в 

2015-2016 учебном году предполагается широко использовать такую организационную 

форму как межклассный факультатив. 

В классах с углубленным изучением предмет «Физика» усилен вариативным курсом 

«Технология решения исследовательских задач по физике» (11а класс), предмет 

«Математика» - вариативными курсами: «Решение планиметрических задач» (10а класс), 

«Решение задач повышенной сложности» (11а класс), которые способствуют углублению 

знаний, призваны развить интерес к математике, приобщать к истории науки, как части 

общечеловеческой культуры, готовить обучающихся к освоению тестовых технологий.  

В 10б классе с углубленным изучением русского языка и литературы  добавлено по 2 

часа на русский язык и  литературу, в 11б классе – 3 часа на русский язык и 1 час на 

литературу. Программы вариативных курсов «Русская словесность» (10б, 11б класс), 

«Комплексный анализ текста» (10б, 11б класс) дополняют предметы углубленного изучения. 

Факультативы «Исследовательская и проектная деятельность в области филологии» 

направлены на развитие обучающихся, углубление знаний по предметам, формирование 

навыков исследовательской и проектной деятельности, обеспечивающих условия успешного 

продолжения обучающимися образования в  образовательных организациях высшего и 

среднего профессионального образования. 

Предмет  «Русский язык» усилен курсами  «Трудные вопросы  орфографии и 

пунктуации» (11в классы), «Комплексный анализ текста» (10а, 10в, 11в классы), 

ориентированными на совершенствование умений обучающихся в области письменной речи,  

систематизацию и обобщение  теоретических знаний, работу с текстом. 

В целях обеспечения получения обучающимися высокого уровня математической 

подготовки в классах с изучением «Математики» на  базовом  уровне в учебный план 

включены вариативные курсы «Решение планиметрических задач повышенной трудности по 

математике» (10в класс), «Решение задач с параметрами» (10б, 10в классы), «Решение задач 

по математике повышенной сложности» (11б, 11в классы), 

По запросам обучающихся исходя из анализа успешности освоения  программ 

выпускников школы прошлых лет, результатов анкетирования учащихся по 

самоопределению после окончания школы, в учебный план введены курсы «Черчение и 

графика» (10а, 10в, 11а, 11в классы). Программа курса «Основы логики и 

программирования» (10а, 10в, 11а, 11в классы) способствует развитию творческого и 

операционного мышления, повышению интереса к информатике.  

Для учащихся, интересующихся вопросами истории и обществознания, введены: 

факультатив «Актуальные вопросы  истории» (10 классы); межклассные факультативы 

«Актуальные проблемы российской  истории  20-ого века» (11 классы), «Актуальные 

вопросы  обществознания» (11 классы), а также вариативные курсы  «Актуальные вопросы  

обществознания» (10а, 10б, 10в классы). 
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По запросу обучающихся в учебный план введены факультативные курсы «Биология 

в задачах, схемах и таблицах» (10, 11 классы), вариативный курс «Актуальные вопросы 

органической химии» (10 класс), факультативный курс «Актуальные вопросы общей химии» 

(11 класс), вариативный курс «Методы решения задач по физике» (10в, 11в классы), 

«Глобальная география» (10в класс). 

Таким образом, учебный план 2015-2016 учебного года основан на принципе 

преемственности, в инвариантной части способствует сохранению единого образовательного 

пространства, а вариативная часть предназначена для индивидуализации образования, 

подготовки обучающихся к государственной итоговой  

аттестации, открывает простор творческой инициативе обучающихся и педагогов, 

выполнению социального заказа.  

Учебный план 10а класса 

с углублённым изучением физики, профильным изучением математики 
 

Учебные предметы 10а 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык   3 

Биология  1 

Химия  1 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

География  1 

Физическая культура  3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Искусство (МХК )  

ИТОГО 19 

Профильные учебные предметы 

Математика   6 

Физика *** 6 

ИТОГО 12 

Элективные учебные предметы 

Актуальные вопросы органической химии** 1 

Комплексный анализ текста  1 

Решение планиметрических задач  1 

Актуальные вопросы обществознания 1 

ИТОГО 4 

Региональный компонент 

Черчение и графика 1 

Основы логики и программирования 1 

ИТОГО 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6 – 

дневной неделе  

37 

* -  факультатив 

** - межклассный курс (факультатив) 

*** - предмет, изучается  по  программе углублённого изучения 
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Учебный план 10б класса 

с углублённым изучением русского языка и литературы 
 

Учебные предметы 10б 

Базовые учебные предметы 

Русский язык*** 3 

Литература*** 5 

Иностранный язык   3 

Математика   4 

Биология  1 

Физика  2 

Химия  1 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

География  1 

Физическая культура  3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Искусство (МХК) 1 

ИТОГО 30 

Элективные учебные предметы 

Решение задач с параметрами 1 

Актуальные вопросы обществознания 1 

Биология в задачах, схемах и таблицах** 1 

Актуальные вопросы истории** 1 

Актуальные вопросы органической  химии** 1 

ИТОГО 5 

Региональный компонент 

Комплексный анализ текста* 1 

Русская словесность* 1 

ИТОГО  2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6 – 

дневной неделе 

37 

* -  факультатив 

** - межклассный курс (факультатив) 

*** - предмет, изучается  по  программе углублённого изучения 

 

Учебный план 10в класса 

(непрофильное обучение) 

-  

Учебные предметы 10в 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык   3 

Математика   4 

Биология  1 

Физика  2 

Химия  1 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

География  1 
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Физическая культура  3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Искусство (МХК ) 1 

ИТОГО 26 

Элективные  учебные предметы 

Комплексный анализ текста 2 

Черчение и графика 1 

Решение задач повышенной трудности по математике 1 

Решение задач с параметрами 1 

Глобальная  география** 1 

Биология в задачах, схемах и таблицах** 1 

Физическая культура (СМГ)** 1 

Актуальные вопросы  обществознания 1 

ИТОГО  9 

Региональный компонент 

Методы  решения  задач по физике 1 

Решение графических задач** 1 

ИТОГО 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6 – 

дневной неделе 

37 

* -  факультатив 

** - межклассный курс (факультатив) 

 

Учебный план 11а класса 

с углублённым изучением физики, профильным изучением математики 

Учебные предметы 11а 

Базовые учебные предметы   

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Биология  1 

Химия  1 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

Физическая культура  3 

География 1 

ИТОГО 18 

Профильные учебные предметы   

Математика   6 

Физика*** 6 

ИТОГО 12 

Элективные учебные предметы   

Решение задач повышенной сложности 2 

Технология решения исследовательских задач по физике** 1 

Комплексный анализ текста  1 

Актуальные вопросы  обществознания** 1 

ИТОГО  5 

Региональный компонент 

Основы логики и программирования 1 

Черчение и графика 1 

ИТОГО 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6 – 37 
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дневной неделе 

** - межклассный курс (факультатив) 

*** - предмет, изучается  по  программе углублённого изучения 

 

Учебный план 11б класса 

с углублённым изучением русского языка и литературы 
 

Учебные предметы 11б 

Базовые учебные предметы 

Русский язык*** 3 

Литература*** 5 

Иностранный язык  3 

Математика   4 

Биология  1 

Физика  2 

Химия  1 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

Физическая культура  3 

География  1 

Искусство (МХК) 1 

Технология  1 

ИТОГО 30 

Элективные учебные предметы 

Решение планиметрических задач  2 

Комплексный анализ текста  1 

Русская словесность 1 

Проектно-исследовательская деятельность по филологии* 1 

Актуальные вопросы  обществознания** 1 

Биология в задачах, схемах и таблицах** 1 

ИТОГО 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6 – 

дневной неделе 

37 

* -  факультатив 

** - межклассный курс (факультатив) 

*** - предмет, изучается  по  программе углублённого изучения 

 

Учебный план 11в класса 

(непрофильное обучение) 

 

Учебные предметы 11в 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Математика   4 

Биология  1 

Физика  2 

Химия  1 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 
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Физическая культура  3 

География  1 

Искусство (МХК) 1 

Технология 1 

ИТОГО 26 

Элективные учебные предметы 

Трудные вопросы орфографии и пунктуации  1 

Решение задач по математике повышенной сложности  2 

Актуальные вопросы  общей химии** 1 

Методы  решения  задач по физике 1 

Биология в задачах, схемах и таблицах** 1 

Актуальные проблемы российской истории 20-ого века** 1 

Физическая культура (СМГ)** 1 

Практическая грамматика английского языка** 1 

ИТОГО 9 

Региональный компонент 

Основы логики и программирования** 1 

Черчение и графика 1 

ИТОГО 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6 – 

дневной неделе 

37 

** - межклассный курс (факультатив) 

Таким образом, учебный план 2015-2016 учебного года основан на принципе 

преемственности, в инвариантной части способствует сохранению единого образовательного 

пространства, а вариативная часть предназначена для индивидуализации образования, 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, открывает простор 

творческой инициативе обучающихся и педагогов, выполнению социального заказа.  

Содержание школьного образования обеспечивает высокий уровень внутренней 

мотивации учебной деятельности, развитие интегративного мышления учащихся, 

дифференциацию обучения как средство индивидуализации учебного процесса, 

формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся - ключевых 

компетенций, определяющих качество современного образования.  

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать школу, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

общеобразовательным программам организуется на дому на основании с соответствующего 

положения.  

Содержание школьного образования обеспечивает высокий уровень внутренней 

мотивации учебной деятельности, развитие интегративного мышления учащихся, 

дифференциацию обучения как средство индивидуализации учебного процесса, 

формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся - ключевых 

компетенций, определяющих качество современного образования.  
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