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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного об-

щего образования 

 

1.1. Предназначение школы и средства его реализации 

 

Основные факты истории развития школы: 

 с 1987 года школа № 516 располагается на улице Народной, 63. Здание 

построено в 1969 году, в школе имеются 28 учебных кабинетов, актовый 

зал (совмещенный со столовой), спортивный зал и оборудованные спор-

тивные площадки на территории, историко-краеведческий музей «Наш 

край», библиотека, кабинеты медицинской и логопедической служб; 

 с 1989 года педагогический коллектив ведет опытно-экспериментальную 

работу в области экологического образования и просвещения, представ-

ляет накопленный опыт на ежегодных научно-практических конферен-

циях и периодических семинарах, организуемых с 1990 года для педаго-

гического сообщества района и города, педагогами школы опубликовано 

более 40 статей, методических и учебных пособий, тезисов, докладов; 

 в 1989 году на базе школы № 516 организован экологический центр – 

специально оборудованные лаборатория и класс для проведения уроков 

и выполнения исследовательских проектов школьниками, на базе центра 

школьниками было успешно выполнено более 50 исследований; 

 в 1995 году школа стала одним из первых членов Федерации экологиче-

ского образования Санкт-Петербурга; 

 в 1999 году школа определена экспериментальной экологообразователь-

ной площадкой города; 

 с 2001-2002 учебного года школа работает по учебному плану эколого-

образовательной программы; 

 педагогами школы разработаны, в 2006-2007 учебном году апробирова-

ны и внедрены в образовательно-воспитательный процесс эколого-

биологический и эколого-оздоровительный профили; 

 в 2009-2010 учебном году школа стала победителем Конкурса иннова-

ционных продуктов Санкт-Петербурга с электронным УМК «Экологи-

ческие исследования для начинающих ученых»; 

 распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 

31.12.2010 № 1261-р школа определена экспериментальной площадкой 

районного уровня. Тема эксперимента "Проектирование программ ду-

ховно-нравственного развития (ДНР) для основной школы в соответст-

вии с задачами, выдвигаемыми ФГОС"; 

 с 1 января 2012 г. в школе открыт спортивный клуб «Спортсмены Пра-

вого Берега (СПБ)»; 

 с 1 сентября 2013 г. Открыто отделение дополнительного образования 

детей. 
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Основное предназначение школы – создавать все необходимые усло-

вия для удовлетворения потребностей сторон, заинтересованных её деятель-

ностью (обучающихся, педагогов, родителей, учреждений профессионально-

го образования, государства). Формировать образованную (на уровне госу-

дарственного образовательного стандарта), разностороннюю, социально ак-

тивную, конкурентоспособную личность на основе интеграции качественно-

го основного и дополнительного образования в эмоционально привлекатель-

ной воспитывающей среде. 

Основной результат учебно-педагогической деятельности – качество об-

разования – включает компоненты: 

 Обученность учащегося (выпускника) – приобретение основных 

компетенций (соответствующих ступени образования), в том числе 

готовности использовать усвоенные знания, умения и способы дея-

тельности, обеспеченные школьным учебным планом, в реальной 

жизни для решения практических задач; готовность к творческому 

освоению мира, к продолжению образования, приобретению специ-

альности и профессии; 

 Воспитанность – овладение богатствами культуры, готовность к 

эмоционально-ценностному восприятию мира, природы, социума и 

себя в мире; 

 Развитие всех сторон личности, высокий уровень ее функциональ-

ных возможностей; 

 Здоровье – физиологическое, психическое, интеллектуальное и 

нравственное благополучие. 

 

Реализация основного предназначения школы обеспечена ее образова-

тельной программой, разработанной на основе: 

 Важнейших положений Конвенции о правах ребенка; 

 Конституции РФ; 

 Закона «Об образовании а Российской Федерации»; 

 Государственного образовательного стандарта; 

 Типового положения об общеобразовательной школе; 

 СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Устава школы. 

Главные ценности образовательной программы школы № 516: 

 Право каждого ребенка на получение образования в зависимости от его 

индивидуальных способностей и возможностей; 

 Признание интересов ребенка, его успехов, создание условий для его са-

мореализации; 

 Право педагога на творчество и профессиональную деятельность; 
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 Психологический комфорт всех субъектов педагогического взаимодейст-

вия; 

 Коллективное сотворчество учащихся, учителей и родителей во всех сфе-

рах жизни школы; 

 Демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми; 

 Уважительное отношение к школе и ее традициям. 

 

Адресность образовательной программы 

Прием граждан в школу осуществляется в соответствии с Правилами, 

разработанными в целях соблюдения конституционных прав граждан Рос-

сийской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности 

и бесплатности общего образования, реализации государственной политики в 

области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребно-

стей семьи в выборе образовательного учреждения. 

Десятые классы универсального обучения комплектуются на основе уже 

имеющихся, продолжительность обучения – 2 года. 

Прием в первый класс в течение учебного года или во вторые и после-

дующие классы осуществляется на свободные места в соответствии с заяви-

тельным принципом. 

 

Основные требования к состоянию здоровья и уровню подготовки обучаю-

щихся для освоения данной образовательной программы 

Уровень об-

разования 

Вид ОП Требования к со-

стоянию здоровья 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

среднее об-

щее образо-

вание 

Базовая (уни-

версальный 

профиль) 

1-4 группы здоро-

вья 

Освоение программы 

основного общего об-

разования и прохожде-

ние государственной 

итоговой аттестации 

 

Образовательные траектории 

 Образовательный маршрут каждого обучающегося определяется 

состоянием здоровья, в том числе в каждый конкретный период 

времени – возможно обучение по базовой программе в обычном 

классном режиме или в режиме домашнего обучения по индивиду-

альному учебному плану; 

 Построение индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щимися всех ступеней обучения осуществляется путем выбора 

предлагаемых учреждением дополнительных образовательных про-

грамм, программ дополнительного образования, элективных кур-

сов, желаемого профиля; 

 Перечень программ дополнительного образования, элективных кур-

сов обновляется ежегодно в соответствии с социальным заказом. 
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Основным средством реализации предназначения школы является 

освоение обучающимися обязательного минимума содержания общеобразо-

вательных программ (государственного образовательного стандарта). 

 

Дополнительные средства реали-

зации предназначения школы 

Специфика образовательной про-

граммы 

Введение в учебный план предме-

тов и курсов, способствующих обще-

культурному развитию личности, 

формированию экологического и гу-

манистического мировоззрения 

- Элективные курсы: «Теория и прак-

тика написания сочинений», «Ботаника с 

основами систематики», «Экология в 

экспериментах», «Политическая карта 

мира», «Удивительный мир математики» 

и др.; 

- Кружки: «Малахитовая шкатулка», 

«Занимательная психология», «Живая 

история», «Традиции и обычаи на Руси», 

«Мой город. Историческое краеведение», 

«Интермедия: мир общения» и др. 

Предоставление учащимся воз-

можности попробовать себя в различ-

ных видах деятельности (интеллекту-

альной, трудовой, спортивной, худо-

жественно-эстетической) 

- Элективные курсы: «Экология в экс-

периментах», «Путь к создания текста», 

«Основы социальных знаний», «Основы 

правоведения» и др.; 

- Программы дополнительного обра-

зования: «Юные судьи туристских со-

ревнований», «Юный журналист», 

«Юный защитник Отечества», «Ритми-

ческая мозаика», «Мир растений на по-

доконнике», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Самбо» и др. 

Предоставление учащимся воз-

можности выбора профиля обучения, 

темпа освоения учебного материала 

Программой предусмотрены воз-

можности: 

- широкого выбора тематики элек-

тивных курсов и курсов дополни-

тельного образования, в том числе 

программ спортивного клуба и 

ОДОД. 

Оригинальная организация учеб-

ной деятельности, интеграция учеб-

ной и внеучебной деятельности 

- использование нетрадиционных 

форм обучения (творческая мастер-

ская, игра, компьютерный тренажер и 

др.) и современных технологий 
(проектирование, ИКТ, в том числе с ис-

пользованием интерактивных досок, 

цифровых лабораторий, мультимедий-

ных средств и др.); 

- составление обучающимися своего 

портфолио; 
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- дополнительные образовательные 

программы. 

Предоставление широкого спек-

тра дополнительных образовательных 

программ и дополнительных услуг 

- реализуются программы спортив-

ного клуба и ОДОД; 

- организовано оказание дополни-

тельных платных образовательных 

услуг; 

- на базе школы реализуются допол-

нительные образовательные про-

граммы Правобережного и Лево-

бережного домов творчества, 

СДЮШОР № 1, МО № 53 (по до-

говорам) 
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1.2. Характеристика социального заказа  

 

Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сто-

рон, чьи потребности удовлетворяются деятельностью образовательного уч-

реждения. 

Основные компоненты социального заказа: 

 Государственный заказ – обеспечение условий для качественного 

освоения  учащимися знаний, умений, навыков, соответствующих 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

 Потребности обучающихся – обеспечение выбора программ обуче-

ния, обеспечивающих личностное становление и профессиональное 

самоопределение; 

 Ожидания родителей – обеспечение прав и интересов ребенка в со-

ответствии с его возможностями; 

 Профессионально-педагогические потребности учителей; 

 Требования и ожидания образовательных учреждений профессио-

нального образования, заинтересованных в притоке молодежи, ори-

ентированной на комплексное усвоение программ профессиональ-

ного обучения и общекультурного развития. 

 Потребности Санкт-Петербурга в сохранении и развитии традиций 

города как крупнейшего научного и культурного центра России. 
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1. 3. Описание «модели» выпускника школы 

 

 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, ко-

торый: 

 Освоил все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана; 

 Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, дос-

таточном для успешного обучения в учреждениях начального, сред-

него и высшего профессионального образования; 

 Овладел основами компьютерной грамотности, программирования, 

получил начальные навыки технического обслуживания вычисли-

тельной техники; 

 Знает свои гражданские права и обязанности  и умеет их реализо-

вать, уважает свое и чужое достоинство, собственность других лю-

дей; 

 Готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 

высшего профессионального образования; 

 Умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собствен-

ных действий, контролировать их и обладает чувством социальной 

ответственности; 

 Способен к жизненному самоопределению и самореализации, может 

адаптироваться к различным изменениям; 

 Ведет здоровый образ жизни; 

 Воспринимает природу как жизненную ценность и осознает свою 

ответственность за ее состояние; 

 Заинтересован в сохранении и развитии традиции Санкт-Петербурга 

как крупнейшего научного и культурного центра России. 
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1. 4. Цели и задачи образовательного процесса школы 

 

Основные цели  образовательного процесса школы № 516: 

 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержа-

ния начального, основного, среднего (полного) общего образования 

на уровне требований государственного образовательного стандар-

та; 

 обеспечить условия для освоения учащимися основ экологического 

образования (на уровне знаний, умений, навыков и ценностных ори-

ентиров); 

 гарантировать преемственность образовательных программ всех 

уровней; 

 защищать обучающихся от некачественного образования; 

 обеспечить условия для освоения учащимися содержания выбранно-

го профиля на уровне, достаточном для дальнейшего профессио-

нального образования; 

 развивать в процессе обучения продуктивные виды и способы дея-

тельности учащихся; 

 формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятель-

ности; 

 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 обеспечить условия для формирования у обучающихся представле-

ний о своих гражданских правах и обязанностях и способах их реа-

лизации; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие 

физическое, психическое, интеллектуальное и социальное благопо-

лучие учащихся. 

 

Задачи  образовательного процесса: 

 обеспечение освоения обучающимися необходимого минимума знаний, 

умений и навыков, постулированного государственным образовательным 

стандартом и обеспечивающего возможности продолжения образования; 

 обеспечение условий для освоения обучающимися содержания выбранно-

го профиля на уровне, достаточном для дальнейшего профессионального 

образования; 

 формирование экологической культуры на уровне знаний, умений, навы-

ков, предусмотренных соответствующими образовательными программа-

ми, и ценностных ориентиров; 

 создание условий для формирования уровня общекультурной компетент-

ности, соответствующей образовательному стандарту средней школы; 
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 создание условий для получения качественного образования обучающи-

мися, имеющими ограниченные возможности здоровья, с низким уровнем 

интеллектуальных умений; 

 развитие коммуникативной культуры обучающихся в условиях современ-

ного информационного пространства, в том числе навыков использования 

информационных ресурсов; 

 развитие готовности к социальному взаимодействию и межличностному 

сотрудничеству; 

 обеспечение осведомленности обучающихся о своих гражданских правах 

и обязанностях, способах их реализации. 
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1.5. Показатели (измерители) реализации образовательной программы 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достиже-

ний 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основ-

ных показателей в оценке образовательных достижений. Положительная ди-

намика образовательных достижений — важнейшее основание для принятия 

решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или образо-

вательного учреждения. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся ка-

ждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журна-

лов, дневника обучающихся на бумажном носителе и электронного дневника. 

При изучении большинства учебных предметов базового компонента исполь-

зуется традиционная система выставления отметок.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфолио достижений обучающегося. Основными целями 

такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их актив-

ность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообуче-

ния, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч-

ной) деятельности, способствовать становлению избирательности познава-

тельных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллек-

тиве, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися 

портфолио достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфолио достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, оно может быть отнесён к разряду аутентичных индивиду-

альных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образователь-

ных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигну-

тые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных фор-

мах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортив-

ных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся со-

вместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио достижений без согласия обучающегося не до-

пускается. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достиже-

ний по всем предметам, зафиксированных в классных журналах и дневниках 

обучающихся; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта. 

 

Объект контроля Средства контроля или 

инструментарий 

Период контроля 

1. Качество общеобразо-

вательной подготовки 

учеников 

  

Среднее общее образование  Входной контроль 

(самостоятельная, 

проверочная работы, 

тест, диагностическая 

работа) 

 Контрольные и срезо-

вые работы 

 Успеваемость по ито-

гам полугодия 

 Итоговая государст-

венная аттестация 

 Результаты поступле-

ния в учреждения 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

 Результаты участия 

обучающихся школы в 

различных предмет-

ных олимпиадах, кон-

курсах, конференциях 

 Портфолио обучаю-

щегося 

Сентябрь 

 

 

 

 

по графику 

 

Январь, май 

 

Май, июнь 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Ноябрь – апрель 

 

 

 

 

Май  

2. Степень социализации 

(социальный статус обу-

чающегося в школе) 

 Данные социометрии 

 Педагогическое на-

блюдение 

 Характеристики соци-

ального педагога 

 Выводы психологов 

ПМСЦ 

2 раза в год 

1 раз в полугодие 

 

По запросу органов 

опеки 

1 раз в год (по до-

говору) 
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3. «Встроенность» в сис-

тему социально-

экономических отноше-

ний 

 Результаты трудоуст-

ройства, данные о за-

вершении послешко-

льного образования 

Сентябрь  

 

 

4. Состояние здоровья  Данные медицинского 

осмотра 

 Данные призывной 

комиссии райвоенко-

мата 

 Данные о пропусках 

уроков по болезни 

Ежегодно  

 

Ежегодно  

 

 

1 раз в полугодие 

 

Формы контроля 

Ступень 

обучения 

Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая аттеста-

ция 

Итого-

вая атте-

стация 

Урочная 

деятель-

ность 

Внеурочная дея-

тельность 

III ступень 

10-11 клас-

сы 

 Собеседование 

 Написание и за-

щита рефератов 

 Собственные ис-

следования 

 Устный зачет 

 Письменный за-

чет 

 Письменная 

творческая рабо-

та 

 Тестирование 

 Контрольная ра-

бота 

 Практическая 

работа 

 Проверочная ра-

бота 

 Сочинение 

 Диктант 

 Лабораторная 

работа 

 Домашняя кон-

трольная работа 

 ЕГЭ 

 ГВЭ 

 Ведение 

тетради по 

предмету 

 Анализ те-

кущей успе-

ваемости 

 Выполне-

ние графика 

создания 

выпускной 

учебно-

исследова-

тельской ра-

боты 

 Анализ внеучеб-

ной активности 

учащихся 

 Участие в пред-

метных олим-

пиадах 

 Творческий и 

научный отчет 

 Публикации  

 Участие в вы-

ставках, фести-

валях, конкур-

сах, соревнова-

ниях 

 Участие в твор-

ческих выездах 

 Участие в работе 

клубов и объе-

динений 

 Участие в работе 

коллективов и 

объединений 

ДТЮ 

 Участие в науч-

но-практических 
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конференциях и 

семинарах 

 Презентация 

достижений 

 

Обязательные результаты освоения образовательной программы. 

Таким образом, ожидаемыми результатами данной ОП является:  

1. Успешное освоение дисциплин учебного плана и достижение уровня об-

разованности, соответствующего Петербургскому образовательному стан-

дарту для государственных образовательных учреждений. 

 в старшей школе – уровня общекультурной компетентности. 

2. Готовность к самостоятельному исследованию проблем как теоретическо-

го, так и практического характера, что предполагает: 

 ориентацию в методологических основах предметной области; 

 оценочная деятельность; 

 владение методами научного познания; 

 владение методами образовательной деятельности; 

 подготовленность к продуктивной, творческой, исследовательской дея-

тельности в предмете. 

3. Достижение уровня сформированности умения социального взаимодейст-

вия, умения саморегуляции обучающихся в учебной деятельности. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы сред-

него общего образования 
 

2.1. Примерные программы учебных предметов и курсов 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности на-

рода; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодейст-

вию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; на-

выков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятель-

ности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведе-

ние в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой прак-

тике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунк-

туационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенство-

вания коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУ-

НИКАТИВНОЙ 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 коммуника-

тивной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функ-

ционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
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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 дело-

вых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи **. 

Культура разговорной речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕТ ЯЗЫКО-

ВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕН-

ЦИЙ 

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 использо-

вание. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и на-

выков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновид-

ностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУ-

РОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русско-

го и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʨʫʩʩʢʦʛʦ ʷʟʳʢʘ ʥʘ ʙʘʟʦʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʫʯʝʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ 

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; 
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 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунк-

туационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, офици-

ально-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, точно-

сти и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

ʘʫʜʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʯʪʝʥʠʝ 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, озна-

комительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной за-

дачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информа-

ции, в том числе представленных в электронном виде на различных ин-

формационных носителях; 

ʛʦʚʦʨʝʥʠʝ ʠ ʧʠʩʴʤʦ 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические выска-

зывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сфе-

рах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нор-

мы 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 дея-

тельности 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 само-

стоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различ-

ных областях человеческой деятельности; 
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 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языко-

вых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовно-

сти к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и са-

мосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в со-

временном мире; формирование гуманистического мировоззрения, на-

ционального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обуслов-

ленности литературного процесса; образного и аналитического мышле-

ния, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащих-

ся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об исто-

рико-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; на-

писания сочинений различных типов; поиска, систематизации и исполь-

зования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  

ʆʩʥʦʚʥʳʤʠ ʢʨʠʪʝʨʠʷʤʠ ʦʪʙʦʨʘ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ ʜʣʷ 

ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʚ ʰʢʦʣʝ являются их высокая художественная ценность, гумани-

стическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соот-
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ветствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культур-

но-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологиче-

ской последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. 

Такое построение перечня определяется задачами курса на историко-

литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на завершаю-

щем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на 

систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литера-

туры, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной ли-

тературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 

программы литературного образования, обеспечивающую федеральный ком-

понент общего образования. Перечень допускает расширение списка писа-

тельских имен и произведений в авторских программах, что содействует реа-

лизации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень 

включает три уровня детализации учебного материала:  

 названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

 названо имя писателя без указания конкретных произведений (опреде-

лено только число художественных текстов, выбор которых предостав-

ляется автору программы или учителю); 

 предложен список имен писателей и указано минимальное число авто-

ров, произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей 

и конкретных произведений из предложенного списка предоставляется 

автору программы или учителю). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пус-

тынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роп-

тал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посе-

тил...», а также три стихотворения по выбору. 

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...», а также три сти-

хотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – в сокращении). 

И.А. Гончаров 
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Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерус-

ским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).  

ʆʯʝʨʢʠ çʌʨʝʛʘʪ ʇʘʣʣʘʜʘè (ʬʨʘʛʤʝʥʪʳ) (ʪʦʣʴʢʦ ʜʣʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ 

ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ ʩ ʨʦʜʥʳʤ (ʥʝʨʫʩʩʢʠʤ) ʷʟʳʢʦʤ ʦʙʫʯʝʥʠʷ) 
1
. 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным (не-

русским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

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

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано пре-

дугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также три стихо-

творения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также 

три стихотворения по выбору. 

ɸ.ʂ. ʊʦʣʩʪʦʡ 

ʊʨʠ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ. 

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…», а также три сти-

хотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фраг-

ментов). 

ʅ.ʉ. ʃʝʩʢʦʚ 

ʆʜʥʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ. 

ʄ.ɽ. ʉʘʣʪʳʢʦʚ-ʑʝʜʨʠʥ 

çʀʩʪʦʨʠʷ ʦʜʥʦʛʦ ʛʦʨʦʜʘè (ʦʙʟʦʨ).  

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фраг-

ментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

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

Рассказы: «Человек в футляре», çɼʘʤʘ ʩ ʩʦʙʘʯʢʦʡè (только для образо-

                                                           
1  ˴͙͍ͯͪͫͦͣ ͍ ͔͔ͭͫͭ͟ ͍·͔͔͒ͤ͡ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡Σ ͦͭͦͪ͟·͚ ͔͙ͨͦ͒͗ͭ͡ ͙ͯ͘;͔͙ͤΌΣ ͤͦ ͔ͤ ͍͟͡Ό;͔͊ͭͫΎ ͍ ͔͍͙́ͪ͋ͦ͊ͤΎ ͟ ͍ͯͪͦͤΌ ͨͦ͒π
͎͍͙ͦͭͦ͟ ͍·͙͍ͨͯͫͤͦ͟͟Φ 
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вательных учреждений с русским языком обучения). 

Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным (не-

русским) языком обучения – в сокращении). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

ʊʨʠ ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʷ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ. 

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

Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учрежде-

ний с русским языком обучения). 

ɸ.ʀ. ʂʫʧʨʠʥ 

ʆʜʥʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

ʆʜʥʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

ʀ.ʌ. ɸʥʥʝʥʩʢʠʡ, ʂ.ɼ. ɹʘʣʴʤʦʥʪ, ɸ. ɹʝʣʳʡ, ɺ.ʗ. ɹʨʶʩʦʚ, ʄ.ɸ. ɺʦʣʦʰʠʥ, 

ʅ.ʉ. ɻʫʤʠʣʝʚ, ʅ.ɸ.ʂʣʶʝʚ, ʀ.ʉʝʚʝʨʷʥʠʥ, ʌ.ʂ. ʉʦʣʦʛʫʙ, ɺ.ɺ.ʍʣʝʙʥʠʢʦʚ, ɺ.ʌ. 

ʍʦʜʘʩʝʚʠʯ. 

ʉʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʷ ʥʝ ʤʝʥʝʝ ʜʚʫʭ ʘʚʪʦʨʦʚ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, апте-

ка…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по 

выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и не-

множко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также 

три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения – в сокращении). 

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 Советская», а также три стихотворения по выбо-

ру. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Бло-

ку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из гли-

ны…», «Тоска по родине! Давно…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 



 23 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знако-

мый до слез…», а также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

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

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

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

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также 

два стихотворения по выбору. 

ʈʦʤʘʥ çɼʦʢʪʦʨ ɾʠʚʘʛʦè (ʦʙʟʦʨ). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – один из романов в 

сокращении). 

ɸ.ʇ. ʇʣʘʪʦʥʦʚ 

ʆʜʥʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ. 

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 два стихотворения по вы-

бору. 

ɺ.ʊ. ʐʘʣʘʤʦʚ 

çʂʦʣʳʤʩʢʠʝ ʨʘʩʩʢʘʟè (ʜʚʘ ʨʘʩʩʢʘʟʘ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с 

родным (нерусским) языком обучения). 

Проза второй половины XX века 

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

В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Не-красов, 

Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

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. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 
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Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ʇʨʦʟʘ (ʦʜʥʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ). ʇʦʵʟʠʷ (ʦʜʥʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ ʧʦ ʚʳ-

ʙʦʨʫ). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
2
 

ɻ. ɸʡʛʠ, ʈ. ɻʘʤʟʘʪʦʚ, ʄ. ɼʞʘʣʠʣʴ, ʄ. ʂʘʨʠʤ, ɼ. ʂʫʛʫʣʴʪʠʥʦʚ, ʂ. ʂʫʣʠʝʚ, 

ʖ. ʈʳʪʭʵʫ, ɻ. ʊʫʢʘʡ, ʂ. ʍʝʪʘʛʫʨʦʚ, ʖ. ʐʝʩʪʘʣʦʚ. 

ʇʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ ʦʜʥʦʛʦ ʘʚʪʦʨʘ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 ʇʨʦʟʘ 

ʆ.ɹʘʣʴʟʘʢ, ɻ.ɹʸʣʣʴ, ʆ.ɻʝʥʨʠ, ʋ. ɻʦʣʜʠʥʛ, ʕ.ʊ.ɸ.ɻʦʬʤʘʥ, ɺ.ɻʶʛʦ, ʏ.ɼʠʢʢʝʥʩ, ɻ. 

ʀʙʩʝʥ, ɸ. ʂʘʤʶ, ʌ. ʂʘʬʢʘ, ɻ.ɻ. ʄʘʨʢʝʩ, ʇ.ʄʝʨʠʤʝ, ʄ.ʄʝʪʝʨʣʠʥʢ, 

ɻ.ʄʦʧʘʩʩʘʥ, ʋ.ʉ.ʄʦʵʤ, ɼ.ʆʨʫʵʣʣ, ʕ.ɸ.ʇʦ, ʕ.ʄ.ʈʝʤʘʨʢ, ʌ. ʉʪʝʥʜʘʣʴ, 

ɼʞ.ʉʵʣʠʥʜʞʝʨ, ʆ.ʋʘʡʣʴʜ, ɻ.ʌʣʦʙʝʨ, ʕ.ʍʝʤʠʥʛʫʵʡ, ɹ. ʐʦʫ, ʋ. ʕʢʦ. 

ʇʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʥʝ ʤʝʥʝʝ ʪʨʝʭ ʘʚʪʦʨʦʚ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ. 

 ʇʦʵʟʠʷ 

ɻ.ɸʧʦʣʣʠʥʝʨ, ɼ.ɻ. ɹʘʡʨʦʥ, ʋ. ɹʣʝʡʢ, ʐ. ɹʦʜʣʝʨ, ʇ.ɺʝʨʣʝʥ, ʕ. ɺʝʨʭʘʨʥ, ɻ. ɻʝʡ-

ʥʝ, ɸ. ʈʝʤʙʦ, ʈ.ʄ. ʈʠʣʴʢʝ, ʊ.ʉ. ʕʣʠʦʪ. 

ʉʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʷ ʥʝ ʤʝʥʝʝ ʜʚʫʭ ʘʚʪʦʨʦʚ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ. 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

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

ховно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нрав-

ственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливо-

стью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев рус-

ского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в се-

мье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-

культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие роман-

тизма в русской литературе ʠ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ ʜʨʫʛʠʭ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ
3
. Форми-

рование реализма как новой ступени познания и художественного освоения 

мира и человека. ʆʙʱʝʝ ʠ ʦʩʦʙʝʥʥʦʝ ʚ ʨʝʘʣʠʩʪʠʯʝʩʢʦʤ ʦʪʨʘʞʝʥʠʠ ʜʝʡʩʪ-

ʚʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ ʨʫʩʩʢʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ ʠ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ ʜʨʫʛʠʭ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ. 

Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и об-

стоятельств.  

                                                           
2
  ˽͔͎͔ͪ͒͊͊ͣ͡·͚ ͙ͫͨͫͦ͟ ͙͍͔͔͙͚ͨͪͦ͒ͤ͘ Ύ͍͡Ύ͔ͭͫΎ ͙͔ͨͪͣͪͤ·ͣ ͙ ͔ͣͦ͗ͭ ͍͊ͪΈ͙͍ͪͦ͊ͭΈͫΎ ͍ ͪ͊ͤ͘·ͻ ͫͯ͋Ά͔ͭ͊͟ͻ ˾͙͚͚ͦͫͫͫͦ͟ 
͔͔̅͒ͪ͊ͼ͙͙Φ 

3
  ˤ ͙͙ͫͭͦͪͦ͟-͙͔ͭͪ͊ͭͯͪͤ͡·ͻ ͍͔͔͙ͫ͒ͤΎͻ ͙͗ͪͤ·ͣ ͙͍ͯͪͫͦͣ͟ ͍ ·͔͔͒ͤ͡· ͙ͨͦ͘ͼ͙͙Σ ͙͔ͣΌ΅͙͔ ͦͭͤͦ΄͔͙͔ͤ ͭͦ͡Έͦ͟ ͟ ͦ͋ͪ͊ͦ͘π
͍͔͊ͭ͡Έͤ·ͣ ͯ;͔͔͙ͪ͗͒ͤΎͣ ͫ  ͪͦ͒ͤ·ͣ ό͔͙ͤͪͯͫͫͣ͟ύ Ύ͘·ͦͣ͟ ͦ͋ͯ;͔͙ͤΎΦ 
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Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безве-

рия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и праг-

матизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. 

Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения ми-

ра: 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 ве-

ков. Новые литературные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, граж-

данская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в рус-

ской литературе ʠ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ ʜʨʫʛʠʭ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ. Конфликт человека и 

эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государст-

венное регулирование и творческая свобода в литературе советского време-

ни. Художественная объективность и тенденциозность в освещении истори-

ческих событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в рус-

ской литературе ʠ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ ʜʨʫʛʠʭ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ. 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 ʠ ʣʠʪʝʨʘ-

ʪʫʨʝ ʜʨʫʛʠʭ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ. Развитие традиционных тем русской лирики 

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

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духов-

но-нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей – представителей народов России как источник 

знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многона-

циональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на 

русский язык. 

ʇʣʦʜʦʪʚʦʨʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʝ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʨʫʩʩʢʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ ʠ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ ʜʨʫʛʠʭ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ ʚ ʦʙʨʘʱʝʥʠʠ ʢ ʦʙʱʝʥʘʨʦʜʥʦʡ ʧʨʦʙʣʝ-

ʤʘʪʠʢʝ: ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʶ ʤʠʨʘ ʥʘ ʟʝʤʣʝ, ʵʢʦʣʦʛʠʠ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʶ ʜʫ-

ʭʦʚʥʳʭ ʙʦʛʘʪʩʪʚ, ʛʫʤʘʥʠʟʤʫ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʚʟʘʠʤʦʦʪʥʦʰʝʥʠʡ. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы ʠ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ ʜʨʫʛʠʭ 

ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ, 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 
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искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравст-

венного 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 (симво-

лизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдаю-

щихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

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

роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лириче-

ское 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. Об-

раз автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система обра-

зов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория.  

 Стиль. 

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

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

 Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕ-

РАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПОНЯТИЙ 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

 Выразительное чтение. 

 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 



 27 

конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определе-

ние их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведе-

ния. 

 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ ʥʘ ʙʘʟʦʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʫʯʝʥʠʢ ʜʦʣ-

ʞʝʥ 

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, ис-

пользуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблема-

тика, 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 со-

держание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведе-

ние с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), со-

блюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному про-

изведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
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 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе
4
 на-

правлено на дальнейшее развитие сформированной в основной школе ино-

язычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее состав-

ляющих как: 

ð речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудиро-

вании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое по-

ведение, выходить из положения при дефиците языковых средств при полу-

чении и передаче информации, а также использовать иностранный язык на 

основе междисциплинарного подхода как средство формирования целостной 

картины мира; 

ð языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми язы-

ковыми единицами в соответствии с отобранными темами и сферами обще-

ния, что должно привести к увеличению объема языковых единиц; развитие 

навыков оперирования этими единицами в коммуникативных целях; 

ð социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социо-

культурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специ-

фике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка; 

ð учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и спе-

циальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную дея-

тельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание 

школьников, а именно: 

ð обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассни-

ков к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностран-

ного языка в других областях знаний; 

                                                           
4
 ʕ  ͫͭ͊ͪ΄͔͚ ΄͔ͦ͟͡ ͔ͣͦ͗ͭ ͋·ͭΈ ͔ͨͪͦ͒ͦ͗ͤͦ͡ ͙͙͡ ͤ͊;͊ͭͦ ͙ͯ͘;͔͙͔ͤ ͍͎ͭͦͪͦͦ ͙͎ͤͦͫͭͪ͊ͤͤͦͦ Ύ͘·͊͟ ͊͘ ͫ;͔ͭ 

΄ͦ͟͡Έ͎ͤͦͦ ͔ͦͣͨͦͤͤͭ͊͟Φ 



 29 

ð  формируется способность к самооценке через наблюдение за собст-

венной речью на родном и иностранном языках; 

ð  стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении 

их будущей профессии, их социальная адаптация; формируются качества 

гражданина и патриота. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

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

ные отношения. Здоровье и забота о нем. 

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

ʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʦʛʨʝʩʩ
5
. Природа и экология. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за ру-

бежом. 

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

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

ɼʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʨʝʯʴ 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения.  

Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие 

следующих умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осу-

ществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

ʄʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʨʝʯʴ 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая вы-

сказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы 

над проектом.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений: делать со-

общения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рас-

суждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изу-

чаемого языка. 

                                                           
5
 ˴ ͙͍ͯͪͫͦͣ ͍ ͔͔ͭͫͭ͟ ͍·͔͔͒ͤ͡ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡Σ ͦͭͦͪ͟·͚ ͔͙ͨͦ͒͗ͭ͡ ͙ͯ͘;͔͙ͤΌΣ ͤͦ ͔ͤ ͍͟͡Ό;͔͊ͭͫΎ ͍ ͔͍͙́ͪ͋ͦ͊ͤΎ ͟ 

͍ͯͪͦͤ Ό ͎͍͙ͨͦ͒ͦͭͦ͟ ͍·͙͍ͨͯͫͤͦ͟͟Φ 
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Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полно-

ты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также со-

держания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длитель-

ности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач на акту-

альные для подростков темы; выборочного понимания необходимой инфор-

мации в функциональных текстах (рекламе, объявлениях). 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наибо-

лее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: отделять 

главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые фак-

ты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных жанров: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, функциональных, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

-   ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, публикаций научно-познавательного характера; 

-   изучающего чтения – с целью полного и точного понимания инфор-

мации функциональных текстов (инструкций, рецептов, статистических дан-

ных); 

-   просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, букле-

та. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: выделять 

основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; пред-

восхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные 

связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходи-

мую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитан-

ному. 

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. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: расспраши-

вать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 
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фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 

свои планы на будущее. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками 

(рецептивными и продуктивными). 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе примени-

тельно 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 мини-

мума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. Этот минимум  включает в себя также оценочную лекси-

ку, реплики-клише речевого этикета, отражающие особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми слово-

образовательными 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 условно-

го наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания /побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического ма-

териала. 

 

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 чис-

ле межпредметного характера. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и кон-

текстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры раз-

личного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, ком-

ментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать пере-

спрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 
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УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одно-

язычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в ино-

язычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из раз-

личных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выбороч-

ный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʛʦ ʷʟʳʢʘ ʥʘ ʙʘʟʦʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʚ ʩʪʘʨʰʝʡ 

ʰʢʦʣʝ ʫʯʝʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ  

Знать  

ð ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʥʦʚʳʭ ʣʝʢʩʠʯʝʩʢʠʭ ʝʜʠʥʠʮ, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих осо-

бенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

ð ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʠʟʫʯʝʥʥʳʭ ʛʨʘʤʤʘʪʠʯʝʩʢʠʭ ʷʚʣʝʥʠʡ в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, по-

буждение и др., согласование времен); 

ð ʩʪʨʘʥʦʚʝʜʯʝʩʢʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ, расширенную за счет новой тематики 

и проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни: 

ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʛʦʚʦʨʝʥʠʷ 

ð вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях офи-

циального и неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа 

обучения), беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, со-

блюдая правила речевого этикета; 

ð  рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изучен-

ной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʘʫʜʠʨʦʚʘʥʠʷ относительно полно и точно понимать высказы-

вания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повсе-

дневного общения, понимать основное содержание и извлекать не обхо-

димую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: функ-

циональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 
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ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʯʪʝʥʠʷ читать аутентичные тексты различных жанров: публи-

цистические, художественные, научно-популярные, функциональные, ис-

пользуя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ  писать личное письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

ð ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ, обеспечивающие самостоя-

тельное приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном пись-

менном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходи-

мую информацию из различных источников, в том числе из разных об-

ластей знаний; 

ð ʧʦʥʠʤʘʪʴ контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 

ð ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; ис-

пользовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, ком-

ментарии, схемы, таблицы). 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, ал-

горитмической культуры, критичности мышления на уровне, необходи-

мом для будущей профессиональной деятельности, а также последую-

щего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дис-

циплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

АЛГЕБРА 
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Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рацио-

нальным показателем и ее свойства. ʇʦʥʷʪʠʝ ʦ ʩʪʝʧʝʥʠ ʩ ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʤ 

ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʤ
6
. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. ʆʩʥʦʚʥʦʝ ʣʦʛʘʨʠʬʤʠʯʝʩʢʦʝ ʪʦʞʜʝʩʪʚʦ. 

Логарифм произведения, частного, степени; ʧʝʨʝʭʦʜ ʢ ʥʦʚʦʤʫ ʦʩʥʦʚʘʥʠʶ. Де-

сятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметиче-

ские операции, а также операцию возведения в степень и операцию логариф-

мирования. 

ʆʩʥʦʚʳ ʪʨʠʛʦʥʦʤʝʪʨʠʠ. ʉʠʥʫʩ, ʢʦʩʠʥʫʩ, ʪʘʥʛʝʥʩ, ʢʦʪʘʥʛʝʥʩ ʧʨʦʠʟ-

ʚʦʣʴʥʦʛʦ ʫʛʣʘ. ʈʘʜʠʘʥʥʘʷ ʤʝʨʘ ʫʛʣʘ. ʉʠʥʫʩ, ʢʦʩʠʥʫʩ, ʪʘʥʛʝʥʩ ʠ ʢʦʪʘʥʛʝʥʩ 

ʯʠʩʣʘ. ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʪʨʠʛʦʥʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʪʦʞʜʝʩʪʚʘ. ʌʦʨʤʫʣʳ ʧʨʠʚʝʜʝʥʠʷ. 

ʉʠʥʫʩ, ʢʦʩʠʥʫʩ ʠ ʪʘʥʛʝʥʩ ʩʫʤʤʳ ʠ ʨʘʟʥʦʩʪʠ ʜʚʫʭ ʫʛʣʦʚ. ʉʠʥʫʩ ʠ ʢʦʩʠʥʫʩ 

ʜʚʦʡʥʦʛʦ ʫʛʣʘ. Формулы половинного угла. Преобразования суммы три-

гонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Вы-

ражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргу-

мента. ʇʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʭ ʪʨʠʛʦʥʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʚʳʨʘʞʝʥʠʡ. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометриче-

ских уравнений. ʇʨʦʩʪʝʡʰʠʝ ʪʨʠʛʦʥʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʥʝʨʘʚʝʥʩʪʚʘ. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функ-

ции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свой-

ства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограни-

ченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графиче-

ская интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях.  

Обратная функция. ʆʙʣʘʩʪʴ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʠ ʦʙʣʘʩʪʴ ʟʥʘʯʝʥʠʡ ʦʙʨʘʪʥʦʡ 

ʬʫʥʢʮʠʠ. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

ɺʝʨʪʠʢʘʣʴʥʳʝ ʠ ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴʥʳʝ ʘʩʠʤʧʪʦʪʳ ʛʨʘʬʠʢʦʚ. ɻʨʘʬʠʢʠ ʜʨʦʙ-

ʥʦ-ʣʠʥʝʡʥʳʭ ʬʫʥʢʮʠʡ.  

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 относи-

тельно осей координат ʠ ʩʠʤʤʝʪʨʠʷ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦ ʥʘʯʘʣʘ ʢʦʦʨʜʠʥʘʪ, ʩʠʤ-

ʤʝʪʨʠʷ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦ ʧʨʷʤʦʡ y = x, ʨʘʩʪʷʞʝʥʠʝ ʠ ʩʞʘʪʠʝ ʚʜʦʣʴ ʦʩʝʡ ʢʦʦʨ-

                                                           
6
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ʜʠʥʘʪ.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ʇʦʥʷʪʠʝ ʦ ʧʨʝʜʝʣʝ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. ʉʫʱʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʝʣʘ ʤʦʥʦ-

ʪʦʥʥʦʡ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʦʡ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометри-

ческая прогрессия и ее сумма. 

ʇʦʥʷʪʠʝ ʦ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʦʩʪʠ ʬʫʥʢʮʠʠ. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные сум-

мы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных 

функций. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. ʇʨʦʠʟʚʦʜʥʳʝ ʦʙʨʘʪʥʦʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʠ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʠ ʜʘʥʥʦʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʩ 

ʣʠʥʝʡʥʦʡ. 

ʇʦʥʷʪʠʝ ʦʙ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʤ ʠʥʪʝʛʨʘʣʝ ʢʘʢ ʧʣʦʱʘʜʠ ʢʨʠʚʦʣʠʥʝʡʥʦʡ ʪʨʘ-

ʧʝʮʠʠ. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего ре-

шения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахо-

ждение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физи-

ческий смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраиче-

ское сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, не-

равенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвест-

ными. 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 сис-

тем.  

Применение математических методов для решения содержательных за-

дач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. ʏʠʩʣʦʚʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠ-

ʩʪʠʢʠ ʨʷʜʦʚ ʜʘʥʥʳʭ.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конеч-

ного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Ре-

шение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноми-

альных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 
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суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. ʇʦ-

ʥʷʪʠʝ ʦ ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʩʦʙʳʪʠʡ. ɺʝʨʦʷʪʥʦʩʪʴ ʠ ʩʪʘʪʠʩʪʠʯʝʩʢʘʷ ʯʘʩʪʦʪʘ 

ʥʘʩʪʫʧʣʝʥʠʷ ʩʦʙʳʪʠʷ. Решение практических задач с применением вероят-

ностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол меж-

ду 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. ɼʚʫʛʨʘʥʥʳʡ ʫʛʦʣ, ʣʠʥʝʡʥʳʡ ʫʛʦʣ ʜʚʫʛʨʘʥʥʦʛʦ ʫʛʣʘ.  

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

Расстояние между параллельными плоскостями. ʈʘʩʩʪʦʷʥʠʝ ʤʝʞʜʫ ʩʢʨʝʱʠ-

ʚʘʶʱʠʤʠʩʷ ʧʨʷʤʳʤʠ. 

Параллельное проектирование. ʇʣʦʱʘʜʴ ʦʨʪʦʛʦʥʘʣʴʥʦʡ ʧʨʦʝʢʮʠʠ ʤʥʦ-

ʛʦʫʛʦʣʴʥʠʢʘ. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. ʈʘʟʚʝʨʪʢʘ. 

ʄʥʦʛʦʛʨʘʥʥʳʝ ʫʛʣʳ. ɺʳʧʫʢʣʳʝ ʤʥʦʛʦʛʨʘʥʥʠʢʠ. ʊʝʦʨʝʤʘ ʕʡʣʝʨʘ. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая ʠ ʥʘʢʣʦʥʥʘʷ призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. ʋʩʝʯʝʥʥʘʷ ʧʠʨʘʤʠʜʘ.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, ʚ ʧʨʠʟʤʝ ʠ ʧʠʨʘʤʠʜʝ. ʇʦʥʷʪʠʝ ʦ 

ʩʠʤʤʝʪʨʠʠ ʚ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ (ʮʝʥʪʨʘʣʴʥʘʷ, ʦʩʝʚʘʷ, ʟʝʨʢʘʣʴʥʘʷ). ʇʨʠʤʝʨʳ 

ʩʠʤʤʝʪʨʠʡ ʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʤ ʤʠʨʝ. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. ʋʩʝʯʝʥʥʳʡ ʢʦʥʫʩ. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. ʆʩʝʚʳʝ ʩʝ-

ʯʝʥʠʷ ʠ ʩʝʯʝʥʠʷ ʧʘʨʘʣʣʝʣʴʥʳʝ ʦʩʥʦʚʘʥʠʶ.  

Шар и сфера, их сечения, ʢʘʩʘʪʝʣʴʥʘʷ ʧʣʦʩʢʦʩʪʴ ʢ ʩʬʝʨʝ.  

Объемы тел и площади их поверхностей. ʇʦʥʷʪʠʝ ʦʙ ʦʙʲʝʤʝ ʪʝʣʘ. 

ʆʪʥʦʰʝʥʠʝ ʦʙʲʝʤʦʚ ʧʦʜʦʙʥʳʭ ʪʝʣ. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, ци-

линдра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхно-

стей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Фор-

мула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы ʠ ʧʣʦʩʢʦʩʪʠ. ʌʦʨ-

ʤʫʣʘ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʷ ʦʪ ʪʦʯʢʠ ʜʦ ʧʣʦʩʢʦʩʪʠ. 



 37 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение век-

тора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложе-

ние по трем некомпланарным векторам. 

 

ʊʈɽɹʆɺɸʅʀʗ ʂ ʋʈʆɺʅʖ ʇʆɼɻʆʊʆɺʂʀ ɺʓʇʋʉʂʅʀʂʆɺ 

ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʤʘʪʝʤʘʪʠʢʠ ʥʘ ʙʘʟʦʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʫʯʝʥʠʢ ʜʦʣ-

ʞʝʥ 

знать/понимать
7
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в тео-

рии и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-

тематических 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 по-

нятия числа, создания математического анализа, возникновения и разви-

тия 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, лога-

рифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквен-

ных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и триго-

нометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя не-

обходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, исполь-

зуя при необходимости справочные материалы и простейшие вычисли-

тельные устройства; 

                                                           
7
  ˽͙ͦͣͣͦ ͯ͊͊ͤͤ͘͟·ͻ ͍ ͒͊ͤͤͦͣ ͔͔ͪ͊͒͘͡ ͙͚ͤ͊ͤ͘Σ ͍ ͔͍͙ͭͪ͋ͦ͊ͤΎ ͟ ͍ͯͪͦͤΌ ͎͍͙ͨͦ͒ͦͭͦ͟ ͍͟͡Ό;͊ΌͭͫΎ ͔ͭ͊͗͟ ͙ͤ͊ͤ͘ΎΣ ͔ͤͦ͋π

ͻ͙ͦ͒ͣ·͔ ͒͡Ύ ͍͔͙ͦͫͦͤΎ ͔͔ͨͪ;͙͔ͫͤͤ͡·ͻ ͙͔ͤ͗ ͔͙͚ͯͣͤΦ 
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ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику ʠ ʚ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʭ ʩʣʫʯʘʷʭ ʧʦ ʬʦʨʤʫʣʝ
8
 поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наи-

меньшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя ʩʚʦʡʩʪʚʘ 

ʬʫʥʢʮʠʡ и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные ʠ ʧʝʨʚʦʦʙʨʘʟʥʳʝ элементарных функций, ис-

пользуя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики много-

членов ʠ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʭ ʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʬʫʥʢʮʠʡ с использованием аппарата 

математического анализа; 

 ʚʳʯʠʩʣʷʪʴ ʚ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʭ ʩʣʫʯʘʷʭ ʧʣʦʱʘʜʠ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʧʝʨʚʦʦʙ-

ʨʘʟʥʦʡ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и фи-

зических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скоро-

сти и ускорения; 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʝ ʠʨʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʪʨʠʛʦʥʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʫʨʘʚ-

ʥʝʥʠʷ, ʠʭ ʩʠʩʪʝʤʳ; 

 составлять уравнения ʠ ʥʝʨʘʚʝʥʩʪʚʘ по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств гра-

фический метод; 

                                                           
8
  ͔͍͙́ͪ͋ͦ͊ͤΎΣ ͍·͔͔͒ͤͤ͡·͔ ͙͍ͯͪͫͦͣ͟Σ ͔ͤ ͙͔ͨͪͣͤΎΌͭͫΎ ͙ͨͪ ͔ͦͤͭͪͦ͟͡ ͍ͯͪͦͤΎ ͎͍͙ͨͦ͒ͦͭͦ͟ ͍·͙͍ͨͯͫͤͦ͟͟ ͨͪͦͺ͙͡Έͤ·ͻ 

͍͊ͫͫͦ͟͡ ͎͙͚ͯͣ͊ͤͭ͊ͪͤͦ ͍͔͙ͤ͊ͨͪ͊ͤͤͦͫͭ͡Φ 
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 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности 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 под-

счета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности 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; соотно-

сить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

ʘʨʛʫʤʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴ ʩʚʦʠ ʩʫʞʜʝʥʠʷ ʦʙ ʵʪʦʤ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʠ; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять черте-

жи по условиям задач; 

 ʩʪʨʦʠʪʴ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʝ ʩʝʯʝʥʠʷ ʢʫʙʘ, ʧʨʠʟʤʳ, ʧʠʨʘʤʠʜʳ;  

 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 дея-

тельности 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 спра-

вочники и вычислительные устройства. 
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ИСТОРИЯ 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими ис-

торически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических док-

трин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явле-

ний и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, фор-

мирование целостного представления о месте и роли России во всемир-

но-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплекс-

ного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и лич-

ностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʢʦʥʮʝʧʮʠʠ ʠʩʪʦʨʠʯʝ-

ʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʪʚʘ. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе перво-

бытной эпохи. ʅʝʦʣʠʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʝʚʦʣʶʮʠʷ
9
. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, по-

литические отношения. ɸʨʭʘʠʯʥʳʝ ʮʠʚʠʣʠʟʘʮʠʠ ɼʨʝʚʥʦʩʪʠ. ʄʠʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ 

ʢʘʨʪʠʥʘ ʤʠʨʘ.  

Античные цивилизации Средиземноморья. ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʥʘʫʯʥʦʡ ʬʦʨ-

ʤʳ ʤʳʰʣʝʥʠʷ ʚ ʘʥʪʠʯʥʦʤ ʦʙʱʝʩʪʚʝ. 

                                                           
9
  ˴͙͍ͯͪͫͦͣ ͍ ͔͔ͭͫͭ͟ ͍·͔͔͒ͤ͡ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡Σ ͦͭͦͪ͟·͚ ͔͙ͨͦ͒͗ͭ͡ ͙ͯ͘;͔͙ͤΌΣ ͤͦ ͔ͤ ͍͟͡Ό;͔͊ͭͫΎ ͍ ͔͍͙́ͪ͋ͦ͊ͤΎ ͟ ͍ͯͪͦͤΌ ͨͦ͒π

͎͍͙ͦͭͦ͟ ͍·͙͍ͨͯͫͤͦ͟͟Φ 
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Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиций. ɺʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʝ ʨʝʣʠʛʠʦʟʥʦʡ ʢʘʨʪʠʥʳ 

ʤʠʨʘ. 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 осо-

бенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис евро-

пейского средневекового общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриаль-

ному обществу. Великие географические открытия и начало европейской ко-

лониальной экспансии. ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʥʦʚʦʛʦ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʠ-

ʷʪʠʷ ʤʠʨʘ. ʀʟʤʝʥʝʥʠʝ ʨʦʣʠ ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʳʭ ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʬʘʢʪʦʨʦʚ ʦʙʱʝ-

ʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʚ ʭʦʜʝ ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʠ. Торговый и мануфактурный капи-

тализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориенти-

рах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные рево-

люции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения ʠ ʢʦʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʠʟʤ. Воз-

никновение идейно-политических течений. Становление гражданского обще-

ства.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный пере-

ворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. ʈʘʟʣʠʯʥʳʝ ʤʦʜʝʣʠ ʧʝʨʝʭʦʜʘ ʦʪ ʪʨʘ-

ʜʠʮʠʦʥʥʦʛʦ ʢ ʠʥʜʫʩʪʨʠʘʣʴʥʦʤʫ ʦʙʱʝʩʪʚʫ ʚ ʝʚʨʦʧʝʡʩʢʠʭ ʩʪʨʘʥʘʭ. Миро-

восприятие человека индустриального общества. Формирование класси-

ческой научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового вре-

мени.  

ʊʨʘʜʠʮʠʦʥʥʳʝ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ɺʦʩʪʦʢʘ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʝʚʨʦʧʝʡʩʢʦʡ ʢʦʣʦʥʠʘʣʴʥʦʡ 

ʵʢʩʧʘʥʩʠʠ.  

ʕʚʦʣʶʮʠʷ ʩʠʩʪʝʤʳ ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʚ ʢʦʥʮʝ XV ï ʩʝʨʝʜʠʥʝ 

XIX ʚʚ. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества 

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

ʇʨʦʙʣʝʤʘ ʧʝʨʠʦʜʠʟʘʮʠʠ ʅʊʈ. Циклы экономического развития стран Запада 

в конце XIX – середине XX вв. От монополистического капитализма к сме-

шанной экономике. ʕʚʦʣʶʮʠʷ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʪʨʫʜʦʚʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʠ ʧʨʝʜ-

ʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ. Изменение социальной структуры индустриального об-

щества.  

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

моделей общественного развития. ʉʦʮʠʘʣʴʥʳʡ ʣʠʙʝʨʘʣʠʟʤ, ʩʦʮʠʘʣ-
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ʜʝʤʦʢʨʘʪʠʷ, ʭʨʠʩʪʠʘʥʩʢʘʷ ʜʝʤʦʢʨʘʪʠʷ. Демократизация общественно-

политической жизни и развитие правового государства. ʄʦʣʦʜʝʞʥʦʝ, ʘʥʪʠ-

ʚʦʝʥʥʦʝ, ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ, ʬʝʤʠʥʠʩʪʢʦʝ ʜʚʠʞʝʥʠʷ. ʇʨʦʙʣʝʤʘ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʪʝʨʨʦʨʠʟʤʘ. 

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

х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тота-

литаризма и авторитаризма новейшего времени. ʄʘʨʛʠʥʘʣʠʟʘʮʠʷ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʚ 

ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʫʩʢʦʨʝʥʥʦʡ ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʠ. Политическая идеология тоталитарного 

типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое разви-

тие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: ʘʚʪʦʨʠʪʘʨʠʟʤ ʠ ʜʝʤʦʢʨʘʪʠʷ ʚ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʞʠʟʥʠ, экономические 

реформы. ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦ-ʦʩʚʦʙʦʜʠʪʝʣʴʥʳʝ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʠ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʦʩʦʙʝʥ-

ʥʦʩʪʠ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʠ ʚ ʩʪʨʘʥʘʭ ɸʟʠʠ ʠ ɸʬʨʠʢʠ.  

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʵʪʘʧʳ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʩʠʩʪʝʤʳ ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʚ ʢʦʥ-

ʮʝ XIX - ʩʝʨʝʜʠʥʝ ʍʍ ʚʚ. Мировые войны в истории человечества: ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-

ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ, ʜʝʤʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʝ, экономические и политические причины 

и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей исто-

рии. Формирование неклассической научной картины мира. ʄʠʨʦʚʦʟʟʨʝʥʯʝ-

ʩʢʠʝ ʦʩʥʦʚʳ ʨʝʘʣʠʟʤʘ ʠ ʤʦʜʝʨʥʠʟʤʘ. ʊʝʭʥʦʢʨʘʪʠʟʤ ʠ ʠʨʨʘʮʠʦʥʘʣʠʟʤ ʚ ʦʙʱʝ-

ʩʪʚʝʥʥʦʤ ʩʦʟʥʘʥʠʠ ʍʍ ʚ.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

ɼʠʩʢʫʩʩʠʷ ʦ ʧʦʩʪʠʥʜʫʩʪʨʠʘʣʴʥʦʡ ʩʪʘʜʠʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ. 

Информационная революция и становление информационного общества. 

ʉʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ, ʪʨʫʜ ʠ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦ ʚ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʤ ʦʙʱʝʩʪʚʝ. Особен-

ности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Ин-

тернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. ʀʥʪʝʛʨʘʮʠʦʥʥʳʝ ʠ ʜʝʟʠʥʪʝʛʨʘʮʠʦʥʥʳʝ ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥ-

ʥʦʤ ʤʠʨʝ. 

ʂʨʠʟʠʩ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠʜʝʦʣʦʛʠʠ ʥʘ ʨʫʙʝʞʝ XX-XXI ʚʚ. «Неоконсерва-

тивная революция». ʉʦʚʨʝʤʝʥʥʘʷ ʠʜʝʦʣʦʛʠʷ çʪʨʝʪʴʝʛʦ ʧʫʪʠè. ɸʥʪʠʛʣʦʙʘ-

ʣʠʟʤ. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

ʇʨʠʯʠʥʳ ʚʦʟʨʦʞʜʝʥʠʷ ʨʝʣʠʛʠʦʟʥʦʛʦ ʬʫʥʜʘʤʝʥʪʘʣʠʟʤʘ ʠ ʥʘʮʠʦʥʘʣʠʩʪʠʯʝ-

ʩʢʦʛʦ ʵʢʩʪʨʝʤʠʟʤʘ ʚ ʥʘʯʘʣʝ XXI ʚ. 

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʜʫʭʦʚʥʦʡ ʞʠʟʥʠ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. Изменения в на-

учной картине мира. ʄʠʨʦʚʦʟʟʨʝʥʯʝʩʢʠʝ ʦʩʥʦʚʳ ʧʦʩʪʤʦʜʝʨʥʠʟʤʘ. ʈʦʣʴ ʵʣʠ-

ʪʘʨʥʦʡ ʠ ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʚ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʤ ʦʙʱʝʩʪʚʝ. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории.  
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Народы и древнейшие государства на территории России 

ʇʝʨʝʭʦʜ ʦʪ ʧʨʠʩʚʘʠʚʘʶʱʝʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʢ ʧʨʦʠʟʚʦʜʷʱʝʤʫ. ʆʩʝʜʣʦʝ ʠ ʢʦ-

ʯʝʚʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ. ʇʦʷʚʣʝʥʠʝ ʤʝʪʘʣʣʠʯʝʩʢʠʭ ʦʨʫʜʠʡ ʠ ʠʭ ʚʣʠʷʥʠʝ ʥʘ ʧʝʨʚʦ-

ʙʳʪʥʦʝ ʦʙʱʝʩʪʚʦ. ɺʝʣʠʢʦʝ ʧʝʨʝʩʝʣʝʥʠʝ ʥʘʨʦʜʦʚ. ʇʨʘʩʣʘʚʷʥʝ. Восточносла-

вянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верова-

ния восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  

ʇʨʦʠʩʭʦʞʜʝʥʠʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʫ ʚʦʩʪʦʯʥʳʭ ʩʣʘʚʷʥ. Дань и под-

данство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право 

на Руси. Категории населения. ʂʥʷʞʝʩʢʠʝ ʫʩʦʙʠʮʳ. 

Христианская культура и языческие традиции. ʂʦʥʪʘʢʪʳ ʩ ʢʫʣʴʪʫʨʘʤʠ 

ɿʘʧʘʜʘ ʠ ɺʦʩʪʦʢʘ. Влияние Византии. ʂʫʣʴʪʫʨʘ ɼʨʝʚʥʝʡ ʈʫʩʠ ʢʘʢ ʦʜʠʥ ʠʟ 

ʬʘʢʪʦʨʦʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʜʨʝʚʥʝʨʫʩʩʢʦʡ ʥʘʨʦʜʥʦʩʪʠ. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и 

княжества. Монархии и республики. ʈʫʩʴ ʠ ʉʪʝʧʴ. ʀʜʝʷ ʝʜʠʥʩʪʚʘ ʈʫʩʩʢʦʡ 

ʟʝʤʣʠ. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ɺʢʣʁ-

ʯʝʥʠʝ ʨʫʩʩʢʠʭ ʟʝʤʝʣʴ ʚ ʩʠʩʪʝʤʫ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʄʦʥʛʦʣʴʩʢʦʡ ʠʤʧʝʨʠʠ. Золотая 

Орда. ʈʦʣʴ ʤʦʥʛʦʣʴʩʢʦʛʦ ʟʘʚʦʝʚʘʥʠʷ ʚ ʠʩʪʦʨʠʠ ʈʫʩʠ. Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. ʈʫʩʩʢʠʝ ʟʝʤʣʠ ʚ ʩʦʩʪʘʚʝ 

ɺʝʣʠʢʦʛʦ ʢʥʷʞʝʩʪʚʘ ʃʠʪʦʚʩʢʦʛʦ. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и ка-

тегории населения. ʈʦʣʴ ʛʦʨʦʜʦʚ ʚ ʦʙʲʝʜʠʥʠʪʝʣʴʥʦʤ ʧʨʦʮʝʩʩʝ.  

ɹʦʨʴʙʘ ʟʘ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʫʶ ʛʝʛʝʤʦʥʠʶ ʚ ʉʝʚʝʨʦ-ɺʦʩʪʦʯʥʦʡ ʈʫʩʠ. Москва 

как центр объединения русских земель. ɺʟʘʠʤʦʩʚʷʟʴ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ 

ʨʫʩʩʢʠʭ ʟʝʤʝʣʴ ʠ ʦʩʚʦʙʦʞʜʝʥʠʷ ʦʪ ʦʨʜʳʥʩʢʦʛʦ ʚʣʘʜʳʯʝʩʪʚʘ. ɿʘʨʦʞʜʝʥʠʝ 

ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʩʘʤʦʩʦʟʥʘʥʠʷ. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

ʇʨʠʥʷʪʠʝ ʆʨʜʦʡ ʠʩʣʘʤʘ. ɸʚʪʦʢʝʬʘʣʠʷ ʈʫʩʩʢʦʡ ʇʨʘʚʦʩʣʘʚʥʦʡ ʎʝʨʢʚʠ.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. ɺʣʠʷʥʠʝ ʚʥʝʰʥʠʭ ʬʘʢ-

ʪʦʨʦʚ ʥʘ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʨʫʩʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского го-

сударства. Свержение золотоордынского ига. çʄʦʩʢʚʘ ï ʪʨʝʪʠʡ ʈʠʤè. ʈʦʣʴ 

ʮʝʨʢʚʠ ʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʝ. Изменения в социальной струк-

туре общества и формах феодального землевладения. ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʦʙʨʘʟʦ-

ʚʘʥʠʷ ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʦʛʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ ʚ ʈʦʩʩʠʠ. ʈʦʩʪ ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʦʛʦ ʘʚ-

ʪʦʨʠʪʝʪʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʛʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ. ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʨʫʩʩʢʦʛʦ, ʫʢʨʘʠʥʩʢʦʛʦ ʠ 

ʙʝʣʦʨʫʩʩʢʦʛʦ ʥʘʨʦʜʦʚ.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание ор-

ганов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение кре-



 44 

стьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. ʇʨʝʩʝʯʝʥʠʝ ʧʨʘʚʷʱʝʡ ʜʠʥʘʩʪʠʠ. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. ʈʦʩʪ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование ману-

фактур. Церковный раскол. ʉʪʘʨʦʦʙʨʷʜʯʝʩʪʚʦ. Социальные движения XVII 

в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры наро-

дов России в XV – XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре 

XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. ʇʨʦʚʦʟʛʣʘʰʝʥʠʝ ʠʤʧʝʨʠʠ. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепост-

ничества в условиях модернизации. ʈʦʩʩʠʷ ʚ ʧʝʨʠʦʜ ʜʚʦʨʮʦʚʳʭ ʧʝʨʝʚʦʨʦʪʦʚ. 

ʋʧʨʦʯʝʥʠʝ ʩʦʩʣʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. Реформы государственной системы в пер-

вой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: гос-

подство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. На-

чало промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славяно-

филы и западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная вой-

на 1812 г. ʀʤʧʝʨʩʢʘʷ ʚʥʝʰʥʷʷ ʧʦʣʠʪʠʢʘ ʈʦʩʩʠʠ. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII – первой половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

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

талистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохра-

нение остатков крепостничества. ʉʘʤʦʜʝʨʞʘʚʠʝ, ʩʦʩʣʦʚʥʳʡ ʩʪʨʦʡ ʠ ʤʦʜʝʨ-

ʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʧʨʦʮʝʩʩʳ. Политика контрреформ. Российский монополистиче-

ский капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жиз-

ни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарас-

тание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в Рос-

сии на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. ʉʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʛʦ 

ʧʘʨʣʘʤʝʥʪʘʨʠʟʤʘ. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале 

XX в. Развитие системы образования, научные достижения российских уче-

ных.  
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«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. ɺʣʠʷʥʠʝ ʚʦʡʥʳ ʥʘ ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʝ ʦʙʱʝʩʪ-

ʚʦ.  

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ʊʘʢʪʠʢʘ ʧʦʣʠ-

ʪʠʯʝʩʢʠʭ ʧʘʨʪʠʡ. Провозглашение и утверждение советской власти. ʋʯʨʝ-

ʜʠʪʝʣʴʥʦʝ ʩʦʙʨʘʥʠʝ. ɹʨʝʩʪʩʢʠʡ ʤʠʨ. ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʜʥʦʧʘʨʪʠʡʥʦʡ ʩʠʩʪʝ-

ʤʳ.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические програм-

мы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». çɹʝʣʳʡè ʠ 

çʢʨʘʩʥʳʡè ʪʝʨʨʦʨ. ʈʦʩʩʠʡʩʢʘʷ ʵʤʠʛʨʘʮʠʷ.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общест-

ва. ʂʦʥʮʝʧʮʠʷ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʠʟʤʘ ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʦ ʚʟʷʪʦʡ ʩʪʨʘʥʝ. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализа-

ция. Коллективизация. «Культурная революция». ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʩʦʚʝʪʩʢʦʡ ʩʠʩ-

ʪʝʤʳ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ. ʀʜʝʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʦʩʥʦʚʳ ʩʦʚʝʪʩʢʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. 

ɼʠʧʣʦʤʘʪʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʟʥʘʥʠʝ ʉʉʉʈ. Внешнеполитическая стратегия 

СССР между мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. ʉʦ-

ʚʝʪʩʢʦʝ ʚʦʝʥʥʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ. Героизм советских людей в годы войны. Парти-

занское 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. 

ʉʢʣʘʜʳʚʘʥʠʝ ʤʠʨʦʚʦʡ ʩʦʮʠʘʣʠʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ. «Холодная война» и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. ʆʚʣʘʜʝʥʠʝ ʉʉʉʈ ʨʘ-

ʢʝʪʥʦ-ʷʜʝʨʥʳʤ ʦʨʫʞʠʝʤ. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономиче-

ские реформы 1950-х – 1960-х гг., ʧʨʠʯʠʥʳ ʠʭ ʥʝʫʜʘʯ. ʂʦʥʮʝʧʮʠʷ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ 

ʢʦʤʤʫʥʠʟʤʘ. ʊʝʦʨʠʷ ʨʘʟʚʠʪʦʛʦ ʩʦʮʠʘʣʠʟʤʘ. Конституция 1977 г. ɼʠʩʩʠʜʝʥʪ-

ʩʢʦʝ ʠ ʧʨʘʚʦʟʘʱʠʪʥʦʝ ʜʚʠʞʝʥʠʝ.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. ʅʘʫʢʘ ʠ ʦʙʨʘ-

ʟʦʚʘʥʠʝ ʚ ʉʉʉʈ.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях за-

медления темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. 

Формирование многопартийности. ʂʨʠʟʠʩ ʢʦʤʤʫʥʠʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠʜʝʦʣʦʛʠʠ. 

ʄʝʞʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʥʬʣʠʢʪʳ. 
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СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. ʇʦʣʠʪʠʢʘ ʨʘʟ-

ʨʷʜʢʠ. ɸʬʛʘʥʩʢʘʷ ʚʦʡʥʘ.  

ʇʨʠʯʠʥʳ ʨʘʩʧʘʜʘ ʉʉʉʈ.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские собы-

тия 1991г. ʇʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʡ ʢʨʠʟʠʩ ʩʝʥʪʷʙʨʷ-ʦʢʪʷʙʨʷ 1993ʛ. Конституция Рос-

сийской Федерации 1993 г. ʄʝʞʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʤʝʞʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʦʪ-

ʥʦʰʝʥʠʷ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʈʦʩʩʠʠ. ʏʝʯʝʥʩʢʠʡ ʢʦʥʬʣʠʢʪ. Политические партии и 

движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содруже-

ства Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

ʈʦʩʩʠʡʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʨʘʜʠʢʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʦʙʱʝʩʪ-

ʚʘ. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании совре-

менной международно-правовой системы. ʈʦʩʩʠʷ ʠ ʚʳʟʦʚʳ ʛʣʦʙʘʣʠʟʘʮʠʠ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепле-

ние национальной безопасности, достойное для России место в мировом со-

обществе. 

 

ʊʈɽɹʆɺɸʅʀʗ ʂ ʋʈʆɺʅʖ ʇʆɼɻʆʊʆɺʂʀ ɺʓʇʋʉʂʅʀʂʆɺ 

ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʠʩʪʦʨʠʠ ʥʘ ʙʘʟʦʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʫʯʝʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ 

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; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (харак-

теризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его соз-

дания); 

 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; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про-

странственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов 

и явлений; 
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 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргу-

ментации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современ-

ной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом вос-

приятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан-

ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопоряд-

ка; способности к личному самоопределению и самореализации; интере-

са к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти, правового самосознания, толерантности, приверженности к гумани-

стическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельно-

сти людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общест-

венных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражда-

нина, для последующего изучения социально-экономических и гумани-

тарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профес-

сионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познава-

тельной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства;  
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 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; граждан-

ской и общественной деятельности, межличностных отношений, вклю-

чая отношения между людьми различных национальностей и вероиспо-

веданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Понятие культуры. ʄʥʦʛʦʦʙʨʘʟʠʝ ʢʫʣʴʪʫʨ
10

. По-

требности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельно-

сти. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. ʌʠʣʦʩʦʬʠʷ. ʇʨʦʙʣʝʤʘ ʧʦ-

ʟʥʘʚʘʝʤʦʩʪʠ ʤʠʨʘ. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особен-

ности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Религия. Искусство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. ʕʚʦʣʶʮʠʷ ʠ ʨʝʚʦʣʶʮʠʷ ʢʘʢ 

ʬʦʨʤʳ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ. Понятие общественного прогресса. ʇʨʦʮʝʩʩʳ 

ʛʣʦʙʘʣʠʟʘʮʠʠ. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные 

доходы. Спрос и предложение. ʈʳʥʦʯʥʳʝ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ. ʇʦʣʠʪʠʢʘ ʟʘʱʠʪʳ 

ʢʦʥʢʫʨʝʥʮʠʠ ʠ ʘʥʪʠʤʦʥʦʧʦʣʴʥʦʝ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦ.  

ʕʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʩʢʠʝ ʠʟʜʝʨʞʢʠ ʠ ʧʨʠʙʳʣʴ. Постоянные и пе-

ременные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. ʌʦʥʜʦʚʳʡ ʨʳʥʦʢ. ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʨʠʥʮʠʧʳ 

ʤʝʥʝʜʞʤʝʥʪʘ. ʆʩʥʦʚʳ ʤʘʨʢʝʪʠʥʛʘ. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и послед-

ствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʘʷ ʧʦʣʠʪʠʢʘ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʟʘʥʷ-

ʪʦʩʪʠ.  

Роль государства в экономике. ʆʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʙʣʘʛʘ. ɺʥʝʰʥʠʝ ʵʬʬʝʢ-

ʪʳ. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

                                                           
10
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Государственный бюджет. ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʜʦʣʛ. Понятие ВВП. Эко-

номический рост и развитие. ʕʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ ʮʠʢʣʳ. ʆʩʥʦʚʳ ʜʝʥʝʞʥʦʡ ʠ 

ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʧʦʣʠʪʠʢʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ. 

Мировая экономика. ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʘʷ ʧʦʣʠʪʠʢʘ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʤʝʞʜʫʥʘ-

ʨʦʜʥʦʡ ʪʦʨʛʦʚʣʠ. Глобальные экономические проблемы. ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʩʦ-

ʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ ʈʦʩʩʠʠ. ʕʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʣʠʪʠʢʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘ-

ʮʠʠ. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратифи-

кация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный кон-

троль. ʉʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʤʦʙʠʣʴʥʦʩʪʴ. Молодёжь как социальная группа, особен-

ности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. ʇʨʦʙʣʝʤʘ ʥʝʧʦʣʥʳʭ ʩʝʤʝʡ. ʉʦʚʨʝʤʝʥʥʘʷ ʜʝʤʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʘʷ 

ʩʠʪʫʘʮʠʷ ʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, 

его функции. Политическая система. Типология политических режимов. Де-

мократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и госу-

дарство. 

Политическая элита, ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʝʝ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʈʦʩ-

ʩʠʠ. Политические партии и движения. Средства массовой информации в по-

литической системе общества. ʇʦʣʠʪʠʯʝʩʢʘʷ ʠʜʝʦʣʦʛʠʷ. 

Политический процесс, ʝʛʦ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. Из-

бирательная кампания в Российской Федерации. 

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. ʎʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʥʦʨ-

ʤʳ. ʄʦʪʠʚʳ ʠ ʧʨʝʜʧʦʯʪʝʥʠʷ. Свобода и ответственность. Отклоняющееся 

поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. ɿʥʘʥʠʷ, 

ʫʤʝʥʠʷ ʠ ʥʘʚʳʢʠ ʣʶʜʝʡ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, по-

требителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. ʇʦʣʠʪʠʯʝʩʢʘʷ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʷ ʠ ʧʦʣʠʪʠʯʝ-

ʩʢʦʝ ʧʦʚʝʜʝʥʠʝ. Политическое участие. Политическое лидерство.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законо-

творческий процесс в Российской Федерации.  
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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 пра-

вовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

ʇʨʘʚʦ ʥʘ ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʫʶ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ. ʅʘʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ. Неимуществен-

ные права: честь, достоинство, имя. ʉʧʦʩʦʙʳ ʟʘʱʠʪʳ ʠʤʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʠ ʥʝ-

ʠʤʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʨʘʚ.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регули-

рование отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального об-

разования. ʇʦʨʷʜʦʢ ʦʢʘʟʘʥʠʷ ʧʣʘʪʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʩʣʫʛ. 

ɿʘʥʷʪʦʩʪʴ ʠ ʪʨʫʜʦʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ. Порядок приема на работу, заключения 

и расторжения трудового договора. ʇʨʘʚʦʚʳʝ ʦʩʥʦʚʳ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʟʘʱʠʪʳ ʠ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы граж-

данского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенно-

сти уголовного процесса. ʂʦʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʥʦʝ ʩʫʜʦʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 работа с источниками социальной информации, с использованием со-

временных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, посту-

пающей из разных источников, формулирование на этой основе собст-

венных 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 само-

стоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, обще-

ственных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рацио-

нального, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мне-

нию через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных соци-

альных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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ʊʈɽɹʆɺɸʅʀʗ ʂ ʋʈʆɺʅʖ ʇʆɼɻʆʊʆɺʂʀ ɺʓʇʋʉʂʅʀʂʆɺ 

ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʦʙʱʝʩʪʚʦʟʥʘʥʠʷ (ʚʢʣʶʯʘʷ ʵʢʦʥʦʤʠʢʫ ʠ ʧʨʘʚʦ) 

ʥʘ ʙʘʟʦʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʫʯʝʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социали-

зации личности, место и роль человека в системе общественных отно-

шений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной систе-

мы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность со-

циальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʦʚʘʪʴ основные социальные объекты, выделяя их сущест-

венные признаки, закономерности развития;  

 ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ актуальную информацию о социальных объектах, выяв-

ляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между су-

щественными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, об-

щества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 ʨʘʩʢʨʳʚʘʪʴ ʥʘ ʧʨʠʤʝʨʘʭ изученные теоретические положения и поня-

тия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʧʦʠʩʢ социальной информации, представленной в раз-

личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиови-

зуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( 

правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по за-

данным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупоря-

доченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 ʬʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʪ  ɹ на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 ʧʦʜʛʦʪʘʚʣʠʚʘʪʴ устное выступление, творческую работу по социаль-

ной проблематике; 
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 ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʩоциально-экономические и гуманитарные знания в процес-

се решения познавательных задач по актуальным со-циальным пробле-

мам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности 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 лич-

ной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных дейст-

вий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения мора-

ли и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убе-

ждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

ФИЗИКА 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полу-

ченные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использова-

нием различных источников информации и современных информацион-

ных технологий;  
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 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой ци-

вилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного вы-

полнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при об-

суждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к мо-

рально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практи-

ческих задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собствен-

ной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

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. ʄʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʷʚʣʝʥʠʡ ʠ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ
11

. Науч-

ные гипотезы. Физические законы. Физические теории. ɻʨʘʥʠʮʳ ʧʨʠʤʝʥʠʤʦ-

ʩʪʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʟʘʢʦʥʦʚ ʠ ʪʝʦʨʠʡ. ʇʨʠʥʮʠʧ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʷ. Основные эле-

менты физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике. ʇʨʝʜʩʢʘʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʩʠʣʘ ʟʘʢʦʥʦʚ 

ʢʣʘʩʩʠʯʝʩʢʦʡ ʤʝʭʘʥʠʢʠ. ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʟʘʢʦʥʦʚ ʤʝʭʘʥʠʢʠ ʜʣʷ ʦʙʲʷʩʥʝʥʠʷ 

ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʥʝʙʝʩʥʳʭ ʪʝʣ ʠ ʜʣʷ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʢʦʩʤʠʯʝʩʢʠʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ. ɻʨʘʥʠʮʳ 

ʧʨʠʤʝʥʠʤʦʩʪʠ ʢʣʘʩʩʠʯʝʩʢʦʡ ʤʝʭʘʥʠʢʠ. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относи-

тельности, законов классической механики, сохранения импульса и механи-

ческой энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жиз-

ни для использования простых механизмов, инструментов, транспортных 

средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспе-

риментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. ʄʦʜʝʣʴ ʠʜʝʘʣʴ-

ʥʦʛʦ ʛʘʟʘ. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и 

свойства жидкостей и твердых тел. 

                                                           
11
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Законы термодинамики. ʇʦʨʷʜʦʢ ʠ ʭʘʦʩ. ʅʝʦʙʨʘʪʠʤʦʩʪʴ ʪʝʧʣʦʚʳʭ 

ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ. 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 зна-

ний 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. Явле-

ние 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 ин-

дукции, 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 

ɻʠʧʦʪʝʟʘ ʇʣʘʥʢʘ ʦ ʢʚʘʥʪʘʭ. Фотоэффект. Фотон. ɻʠʧʦʪʝʟʘ ʜʝ ɹʨʦʡʣʷ ʦ 

ʚʦʣʥʦʚʳʭ ʩʚʦʡʩʪʚʘʭ ʯʘʩʪʠʮ. ʂʦʨʧʫʩʢʫʣʷʨʥʦ-ʚʦʣʥʦʚʦʡ ʜʫʘʣʠʟʤ. ʉʦʦʪʥʦʰʝʥʠʝ 

ʥʝʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʩʪʝʡ ɻʝʡʟʝʥʙʝʨʛʘ. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

ʄʦʜʝʣʠ ʩʪʨʦʝʥʠʷ ʘʪʦʤʥʦʛʦ ʷʜʨʘ. Ядерные силы. Дефект массы и энер-

гия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. ɼʦʟʘ ʠʟʣʫʯʝʥʠʷ. ɿʘʢʦʥ ʨʘʜʠʦʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʨʘʩʧʘʜʘ ʠ ʝʛʦ 

ʩʪʘʪʠʩʪʠʯʝʩʢʠʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ. ʕʣʝʤʝʥʪʘʨʥʳʝ ʯʘʩʪʠʮʳ. ʌʫʥʜʘʤʝʥʪʘʣʴʥʳʝ 

ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. ʉʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʧʨʝʜ-

ʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʦ ʧʨʦʠʩʭʦʞʜʝʥʠʠ ʠ ʵʚʦʣʶʮʠʠ ʉʦʣʥʮʘ ʠ ʟʚʝʟʜ. Галактика. Про-

странственные масштабы наблюдаемой Вселенной. ʇʨʠʤʝʥʠʤʦʩʪʴ ʟʘʢʦʥʦʚ 

ʬʠʟʠʢʠ ʜʣʷ ʦʙʲʷʩʥʝʥʠʷ ʧʨʠʨʦʜʳ ʢʦʩʤʠʯʝʩʢʠʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, 

явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивно-

го распада, работы лазера, дозиметров.  

 

ʊʈɽɹʆɺɸʅʀʗ ʂ ʋʈʆɺʅʖ ʇʆɼɻʆʊʆɺʂʀ ɺʓʇʋʉʂʅʀʂʆɺ 

ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʬʠʟʠʢʠ ʥʘ ʙʘʟʦʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʫʯʝʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ 
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знать/понимать 

 ʩʤʳʩʣ ʧʦʥʷʪʠʡ: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, га-

лактика, Вселенная; 

 ʩʤʳʩʣ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʚʝʣʠʯʠʥ: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная темпера-

тура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество тепло-

ты, элементарный электрический заряд; 

 ʩʤʳʩʣ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʟʘʢʦʥʦʚ классической механики, всемирного тяготе-

ния, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термоди-

намики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 ʚʢʣʘʜ ʨʦʩʩʠʡʩʢʠʭ ʠ ʟʘʨʫʙʝʞʥʳʭ ʫʯʝʥʳʭ, оказавших наибольшее влия-

ние на развитие физики; 

уметь 
 ʦʧʠʩʳʚʘʪʴ ʠ ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʷʚʣʝʥʠʷ ʠ ʩʚʦʡʩʪʚʘ ʪʝʣ: движе-

ние небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распростране-

ние электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и по-

глощение света атомом; фотоэффект; 

 ʦʪʣʠʯʘʪʴ гипотезы от научных теорий; ʜʝʣʘʪʴ ʚʳʚʦʜы на основе экс-

периментальных данных; ʧʨʠʚʦʜʠʪʴ ʧʨʠʤʝʨʳ, показывающие, что: на-

блюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления при-

роды и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 ʧʨʠʚʦʜʠʪʴ ʧʨʠʤʝʨʳ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʟʥʘ-

ʥʠʡ: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергети-

ке; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʠ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʧʦʣʫʯʝʥʥʳʭ ʟʥʘʥʠʡ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʦʮʝ-

ʥʠʚʘʪʴ информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и те-

лекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
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ХИМИЯ 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли хи-

мии в развитии современных технологий и получении новых материа-

лов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с ис-

пользованием различных источников информации, в том числе компью-

терных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современ-

ного общества, необходимости химически грамотного отношения к сво-

ему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использо-

вания веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производ-

стве, решения практических задач в повседневной жизни, предупрежде-

ния явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль экспе-

римента и теории в химии. ʄʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ
12

. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. ɸʪʦʤʥʳʝ ʦʨʙʠʪʘʣʠ. s-, p- ʣɻʝʤʝʥʪʳ. ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ 

ʩʪʨʦʝʥʠʷ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʭ ʦʙʦʣʦʯʝʢ ʘʪʦʤʦʚ ʧʝʨʝʭʦʜʥʳʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ. Периодиче-

ский закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Элек-

троотрицательность. Степень окисления и валентность химических элемен-

тов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. ɺʦʜʦʨʦʜʥʘʷ 

ʩʚʷʟʴ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекуляр-

ного и немолекулярного строения. 

                                                           
12 

 ˴͙͍ͯͪͫͦͣ ͍ ͔͔ͭͫͭ͟ ͍·͔͔͒ͤ͡ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡Σ ͦͭͦͪ͟·͚ ͔͙ͨͦ͒͗ͭ͡ ͙ͯ͘;͔͙ͤΌΣ ͤͦ ͔ͤ ͍͟͡Ό;͔͊ͭͫΎ ͍ ́ͪ ͔͍͙͋ͦ͊ͤΎ ͟ ͍ͯͪͦͤΌ ͨͦ͒π
͎͍͙ͦͭͦ͟ ͍·͙͍ͨͯͫͤͦ͟͟Φ 



 57 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – ʨʘʟʨʫʰʝʥʠʝ ʢʨʠ-

ʩʪʘʣʣʠʯʝʩʢʦʡ ʨʝʰʝʪʢʠ, ʜʠʬʬʫʟʠʷ, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. ʈʘʩʪʚʦʨʝʥʠʝ ʢʘʢ ʬʠʟʠʢʦ-

ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʦʮʝʩʩ. Способы выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества.. Диссоциация электролитов в водных раство-

рах. ʉʠʣʴʥʳʝ ʠ ʩʣʘʙʳʝ ʵʣʝʢʪʨʦʣʠʪʳ. 

ɿʦʣʠ, ʛʝʣʠ, ʧʦʥʷʪʠʝ ʦ ʢʦʣʣʦʠʜʘʭ. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. ɺʦʜʦʨʦʜʥʳʡ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ (ʨʅ) ʨʘʩʪʚʦʨʘ. 

Окислительно-восстановительные реакции. ʕʣʝʢʪʨʦʣʠʟ ʨʘʩʪʚʦʨʦʚ ʠ 

ʨʘʩʧʣʘʚʦʚ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства ос-

новных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие спосо-

бы получения металлов. ʇʦʥʷʪʠʝ ʦ ʢʦʨʨʦʟʠʠ ʤʝʪʘʣʣʦʚ. ʉʧʦʩʦʙʳ ʟʘʱʠʪʳ ʦʪ 

ʢʦʨʨʦʟʠʠ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неме-

таллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические 

свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радика-

лы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структур-

ная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соеди-

нений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные ис-

точники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фе-

нол, 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. 
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Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характе-

ра среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и 

ионы, отдельные классы органических соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. ʃʝʢʘʨʩʪʚʘ, ʬʝʨʤʝʥʪʳ, ʚʠʪʘʤʠʥʳ, ʛʦʨʤʦʥʳ, ʤʠʥʝ-

ʨʘʣʴʥʳʝ ʚʦʜʳ. ʇʨʦʙʣʝʤʳ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʝ ʩ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ ʣʝʢʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʨʝʧʘʨʘ-

ʪʦʚ. 

ʍʠʤʠʷ ʠ ʧʠʱʘ. ʂʘʣʦʨʠʡʥʦʩʪʴ ʞʠʨʦʚ, ʙʝʣʢʦʚ ʠ ʫʛʣʝʚʦʜʦʚ. 

ʍʠʤʠʷ ʚ ʧʦʚʩʝʜʥʝʚʥʦʡ ʞʠʟʥʠ. ʄʦʶʱʠʝ ʠ ʯʠʩʪʷʱʠʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ. ʇʨʘʚʠʣʘ 

ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʩʦ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʙʳʪʦʚʦʡ ʭʠʤʠʠ. 

ʍʠʤʠʯʝʩʢʠʝ ʚʝʱʝʩʪʚʘ ʢʘʢ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʝ ʠ ʧʦʜʝʣʦʯʥʳʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ. ɺʝ-

ʱʝʩʪʚʘ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʝ ʚ ʧʦʣʠʛʨʘʬʠʠ, ʞʠʚʦʧʠʩʠ, ʩʢʫʣʴʧʪʫʨʝ, ʘʨʭʠʪʝʢʪʫʨʝ.  

Общие представления о промышленных способах получения химиче-

ских веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

ɹʳʪʦʚʘʷ ʭʠʤʠʯʝʩʢʘʷ ʛʨʘʤʦʪʥʦʩʪʴ. 

 

ʊʈɽɹʆɺɸʅʀʗ ʂ ʋʈʆɺʅʖ ʇʆɼɻʆʊʆɺʂʀ ɺʓʇʋʉʂʅʀʂʆɺ 

ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʭʠʤʠʠ ʥʘ ʙʘʟʦʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʫʯʝʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ 

знать/понимать 

 ʚʘʞʥʝʡʰʠʝ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʝ ʧʦʥʷʪʠʷ: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, ал-

лотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валент-

ность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, ве-

щества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электро-

лит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и вос-

становитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, угле-

родный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʟʘʢʦʥʳ ʭʠʤʠʠ: сохранения массы веществ, постоянства со-

става, периодический закон; 

 ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʪʝʦʨʠʠ ʭʠʤʠʠ: химической связи, электролитической диссо-

циации, строения органических соединений; 

 ʚʘʞʥʝʡʰʠʝ ʚʝʱʝʩʪʚʘ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ: основные металлы и сплавы; сер-

ная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюко-

за, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 ʥʘʟʳʚʘʪʴ изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
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 ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в вод-

ных растворах неорганических соединений, окислитель и восстанови-

тель, принадлежность веществ к различным классам органических со-

единений;  

 ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʦʚʘʪʴ: элементы малых периодов по их положению в пе-

риодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства ме-

таллов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ: зависимость свойств веществ от их состава и строения; при-

роду химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависи-

мость скорости химической реакции и положения химического равнове-

сия от различных факторов; 

 ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʡ ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪ по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ самостоятельный поиск химической информации с исполь-

зованием различных источников (научно-популярных изданий, компью-

терных 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 дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в раз-

личных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабора-

торным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производ-

стве; 

 критической оценки достоверности химической информации, посту-

пающей из разных источников.  

 

БИОЛОГИЯ 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, эко-

система); истории развития современных представлений о живой приро-
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де; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической 

науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявле-

ния естественных и антропогенных изменений; находить и анализиро-

вать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концеп-

ций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) 

в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, не-

обходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологиче-

ских проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружаю-

щей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обосно-

вания и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни орга-

низации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в фор-

мировании современной естественнонаучной картины мира. Методы позна-

ния живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (ʈ.ɻʫʢ, ʈ.ɺʠʨʭʦʚ, ʂ.ɹʵʨ, ʄ.ʐʣʝʡʜʝʥ ʠ 

ʊ.ʐʚʘʥʥ)
 13

. Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении совре-

менной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических ве-

ществ в клетке и организме человека. 

                                                           
13

  ˴͙͍ͯͪͫͦͣ ͍ ͔͔ͭͫͭ͟ ͍·͔͔͒ͤ͡ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡Σ ͦͭͦͪ͟·͚ ͔͙ͨͦ͒͗ͭ͡ ͙ͯ͘;͔͙ͤΌΣ ͤͦ ͔ͤ ͍͟͡Ό;͔͊ͭͫΎ ͍ ͔͍͙́ͪ͋ͦ͊ͤΎ ͟ ͍ͯͪͦͤΌ ͨͦ͒π

͎͍͙ͦͭͦ͟ ͍·͙͍ͨͯͫͤͦ͟͟Φ 
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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 расте-

ний и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описа-

ние; сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и опи-

сание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. ʄʥʦʛʦʦʙʨʘʟʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʤʦʚ. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. ʀʩʢʫʩʩʪʚʝʥʥʦʝ ʦʧʣʦʜʦʪʚʦʨʝʥʠʝ ʫ ʨʘʩʪʝ-

ʥʠʡ ʠ ʞʠʚʦʪʥʳʭ. 

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 – ос-

новоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Законо-

мерности наследования, установленные Г.Менделем. ʍʨʦʤʦʩʦʤʥʘʷ ʪʝʦʨʠʷ 

ʥʘʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов 

на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наслед-

ственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. ʋʯʝʥʠʝ 

ʅ.ʀ.ɺʘʚʠʣʦʚʘ ʦ ʮʝʥʪʨʘʭ ʤʥʦʛʦʦʙʨʘʟʠʷ ʠ ʧʨʦʠʩʭʦʞʜʝʥʠʷ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʭ ʨʘʩʪʝ-

ʥʠʡ. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сход-

ства 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 био-

технологии. 

ВИД 

История эволюционных идей. ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʨʘʙʦʪ ʂ.ʃʠʥʥʝʷ, ʫʯʝʥʠʷ 

ɾ.ɹ.ʃʘʤʘʨʢʘ, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Дви-
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жущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. ʉʠʥʪʝʪʠʯʝʩʢʘʷ 

ʪʝʦʨʠʷ ʵʚʦʣʶʮʠʠ. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Ус-

ложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы про-

исхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к сре-

де обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и че-

ловека. 

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 эко-

систем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфе-

ре. Роль живых организмов в биосфере. ʕʚʦʣʶʮʠʷ ʙʠʦʩʬʝʨʳ. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности че-

ловека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи ве-

ществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в эко-

системах на биологических моделях (аквариум); решение экологических за-

дач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

ʊʈɽɹʆɺɸʅʀʗ ʂ ʋʈʆɺʅʖ ʇʆɼɻʆʊʆɺʂʀ ɺʓʇʋʉʂʅʀʂʆɺ 

ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʥʘ ʙʘʟʦʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʫʯʝʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ 

знать/понимать 

 ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность зако-

нов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 ʩʪʨʦʝʥʠʝ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

 ʩʫʱʥʦʩʪʴ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование при-

способленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

 ʚʢʣʘʜ ʚʳʜʘʶʱʠʭʩʷ ʫʯʝʥʳʭ в развитие биологической науки;  

 ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ ʪʝʨʤʠʥʦʣʦʛʠʶ ʠ ʩʠʤʚʦʣʠʢʫ; 

уметь 
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 ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, нарко-

тических 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; 

 ʨʝʰʘʪʴ элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 ʦʧʠʩʳʚʘʪʴ особей видов по морфологическому критерию;  

 ʚʳʷʚʣʷʪʴ приспособления организмов к среде обитания, источники му-

тагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размноже-

ние) и делать выводы на основе сравнения;  

 ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы 

и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружаю-

щей среде; 

 ʠʟʫʯʘʪʴ изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 ʥʘʭʦʜʠʪʴ информацию о биологических объектах в различных источ-

никах (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оце-

нивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболе-

ваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отрав-

лении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотех-

нологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
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ОБЖ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следую-

щих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты на-

селения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан 

по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государствен-

ной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдитель-

ности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении 

здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоро-

вья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства ин-

дивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жиз-

недеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, раз-

рушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. ɹʝʨʝʤʝʥʥʦʩʪʴ ʠ ʛʠ-

ʛʠʝʥʘ ʙʝʨʝʤʝʥʥʦʩʪʠ. ʋʭʦʜ ʟʘ ʤʣʘʜʝʥʮʝʤ
14

. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, пора-

жениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАС-

НОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʂʦʥʮʝʧʮʠʠ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʈʦʩʩʠʡ-

ʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. 

                                                           
14

  ˴͙͍ͯͪͫͦͣ ͍ ͔͔ͭͫͭ͟ ͍·͔͔͒ͤ͡ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡Σ ͦͭͦͪ͟·͚ ͔͙ͨͦ͒͗ͭ͡ ͙ͯ͘;͔͙ͤΌΣ ͤͦ ͔ͤ ͍͟͡Ό;͔͊ͭͫΎ ͍ ͔͍͙́ͪ͋ͦ͊ͤΎ ͟ ͍ͯͪͦͤΌ ͨͦ͒π

͎͍͙ͦͭͦ͟ ͍·͙͍ͨͯͫͤͦ͟͟Φ 
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Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологиче-

ские, 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 чрез-

вычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению за-

щиты 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, оказав-

шегося на территории военных действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасно-

сти населения. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАН-

НОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы зако-

нодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской обя-

занности граждан. 

ɺʦʦʨʫʞʝʥʥʳʝ ʉʠʣʳ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ï ʦʩʥʦʚʘ ʦʙʦʨʦʥʳ ʛʦʩʫʜʘʨ-

ʩʪʚʘ. История создания Вооруженных Сил. ɺʠʜʳ ɺʦʦʨʫʞʝʥʥʳʭ ʉʠʣ. ʈʦʜʘ 

ʚʦʡʩʢ. 

ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʢ ʚʦʝʥʥʦʡ ʩʣʫʞʙʝ. ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʨʦʚʥʶ ʦʙʨʘ-

ʟʦʚʘʥʠʷ ʧʨʠʟʳʚʥʠʢʦʚ, ʠʭ ʟʜʦʨʦʚʴʶ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʠ. ʇʝʨʚʦ-

ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʧʦʩʪʘʥʦʚʢʘ ʥʘ ʚʦʠʥʩʢʠʡ ʫʯʝʪ, ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʦʝ ʦʩʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʦʚʘʥʠʝ. 

ʇʨʠʟʳʚ ʥʘ ʚʦʝʥʥʫʶ ʩʣʫʞʙʫ. 

ʆʙʱʠʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ ʠ ʧʨʘʚʘ ʚʦʝʥʥʦʩʣʫʞʘʱʠʭ.  

ʇʦʨʷʜʦʢ ʠ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʷ ʚʦʝʥʥʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʧʦ ʧʨʠʟʳʚʫ ʠ 

ʢʦʥʪʨʘʢʪʫ. ɸʣʴʪʝʨʥʘʪʠʚʥʘʷ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʘʷ ʩʣʫʞʙʘ. 

ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʘʷ ʠ ʚʦʝʥʥʘʷ ʩʠʤʚʦʣʠʢʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʪʨʘʜʠʮʠʠ 

ʠ ʨʠʪʫʘʣʳ ɺʦʦʨʫʞʝʥʥʳʭ ʉʠʣ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подго-

товки специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции. 
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ʊʈɽɹʆɺɸʅʀʗ ʂ ʋʈʆɺʅʖ ʇʆɼɻʆʊʆɺʂʀ ɺʓʇʋʉʂʅʀʂʆɺ 

ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʦʩʥʦʚ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʞʠʟʥʝʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ 

ʙʘʟʦʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʫʯʝʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безо-

пасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и фак-

торы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воин-

ской 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 при-

зывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для воен-

ной службы; 
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 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуально-

го здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребно-

сти в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физи-

ческого воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специ-

ально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориен-

таций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудниче-

ства в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой ак-

тивности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

ʆʩʥʦʚʳ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ 

ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʩʧʦʨʪʘ, ʪʫʨʠʟʤʘ, ʦʭʨʘʥʳ ʟʜʦʨʦʚʴʷ
15

. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повы-

шению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физиче-

ской деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, бан-

ные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

 

                                                           
15. ˴͙͍ͯͪͫͦͣ ͍ ͔͔ͭͫͭ͟ ͍·͔͔͒ͤ͡ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡Σ ͦͭͦͪ͟·͚ ͔͙ͨͦ͒͗ͭ͡ ͙ͯ͘;͔͙ͤΌΣ ͤͦ ͔ͤ ͍͟͡Ό;͔͊ͭͫΎ ͍ ͔͍͙ͭͪ͋ͦ͊ͤΎ ͟ ͍ͯͪͦͤΌ ͨͦ͒π
͎͍͙ͦͭͦ͟ ͍·͙͍ͨͯͫͤͦ͟͟Φ 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
16

 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, тем-

пом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 

силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на рас-

тяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы уп-

ражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного воз-

действия на основные мышечные группы. 

ʀʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦ-ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʟʜʦʨʦʚʴʝʩʙʝʨʝʛʘʶʱʠʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ: 

ʛʠʤʥʘʩʪʠʢʘ ʧʨʠ ʫʤʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; ʢʦʤʧʣʝʢʩʳ ʫʧʨʘʞ-

ʥʝʥʠʡ ʘʜʘʧʪʠʚʥʦʡ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ; ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʳʝ ʭʦʜʴʙʘ ʠ ʙʝʛ. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование тех-

ники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимна-

стических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, сред-

ние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвиже-

ниях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и ко-

мандно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе); ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʪʘʢʪʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʚ ʥʘʮʠʦ-

ʥʘʣʴʥʳʭ ʚʠʜʘʭ ʩʧʦʨʪʘ. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страхов-

ка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом 

на плечах по возвышающейся над землей опоре; ʧʣʘʚʘʥʠʝ ʥʘ ʛʨʫʜʠ, ʩʧʠʥʝ, 

ʙʦʢʫ ʩ ʛʨʫʟʦʤ ʚ ʨʫʢʝ.  

 

ʊʈɽɹʆɺɸʅʀʗ ʂ ʋʈʆɺʅʖ ʇʆɼɻʆʊʆɺʂʀ ɺʓʇʋʉʂʅʀʂʆɺ 

ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʥʘ ʙʘʟʦʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʫʯʝ-

ʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подго-

товленности; 

                                                           
16  ˿ ͯ;͔ͭͦͣ ͔͙ͣ͒ͼ͙͙ͤͫ͟ͻ ͙͚ͨͦ͊͊ͤ͘͟Σ ͍ͯͪͦͤΎ ͺ͙͙͘;͔͎ͫͦͦ͟ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘ΎΣ ͺ͙͙͘;͔͚ͫͦ͟ ͎͍͔͙ͨͦ͒ͦͭͦͤͤͦͫͭ͡ ͙ ͙͙ͣ͊ͭ͟͡;͔͙ͫ͟ͻ 

͍͙͚ͯͫͦ͡ ͔͎͙ͪͦͤ͊
. 
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 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий фи-

зическими упражнениями различной направленности; 

уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической 

и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнасти-

ки; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использова-

нием разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах заня-

тий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности 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 здо-

рового образа жизни. 

 

ИСКУССТВО (МХК) 

 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне средне-

го (полного) общего образования направлено на достижение следующих це-

лей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художе-

ственно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освое-

нии ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное суж-

дение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кру-

гозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. 

Древние образы и символы. ʇʝʨʚʦʙʳʪʥʘʷ ʤʘʛʠʷ
17

. Ритуал – единство слова, 

музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектур-

ного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтами-

ры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. ɸʨʭʘʠʯʝʩʢʠʝ ʦʩ-

ʥʦʚʳ ʬʦʣʴʢʣʦʨʘ. ʄʠʬ ʠ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʩʪʴ. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художествен-

ной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. 

Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жизни в искусстве 

Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и ʃʫʢʩʦʨʘ. ʉʪʫʧʘ ʚ ʉʘʥʯʠ, 

ʭʨʘʤ ʂʘʥʜʘʨʴʷ ʄʘʭʘʜʝʚʘ ʚ ʂʭʘʜʞʫʨʘʭʦ ï ʤʦʜʝʣʴ ɺʩʝʣʝʥʥʦʡ ɼʨʝʚʥʝʡ ʀʥʜʠʠ. 

ʆʪʨʘʞʝʥʠʝ ʤʠʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ ʤʘʡʷ ʠ ʘʮʪʝʢʦʚ ʚ ʘʨʭʠʪʝʢʪʫʨʝ 

ʠ ʨʝʣʴʝʬʝ (ʇʘʣʝʥʢʝ, ʊʝʥʦʯʪʠʪʣʘʥ). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Теат-

рализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(Пергамский алтарь). Символы римского величия: ʈʠʤʩʢʠʡ ʬʦʨʫʤ, ʂʦʣʠʟʝʡ, 

Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинополь-

ская – воплощение идеала божественного мироздания в восточном христиан-

стве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-

суздальская, новгородская, московская школа). ʂʦʩʤʠʯʝʩʢʘʷ, ʪʦʧʦʛʨʘʬʠʯʝ-

ʩʢʘʷ, ʚʨʝʤʝʥʥʘʷ ʩʠʤʚʦʣʠʢʘ ʭʨʘʤʘ. Икона и иконостас (ʌ ɻʨʝʢ, А.Рублев). 

Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской 

эпохи. Готический собор – как образ мира. ʈʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʰʢʦʣʳ ɿʘʧʘʜʥʦʡ 

ɽʚʨʦʧʳ. ʄʫʩʫʣʴʤʘʥʩʢʠʡ ʦʙʨʘʟ ʨʘʷ ʚ ʢʦʤʧʣʝʢʩʝ ʈʝʛʠʩʪʘʥʘ (ɼʨʝʚʥʠʡ ʉʘʤʘʨ-

ʢʘʥʜ). ɺʦʧʣʦʱʝʥʠʝ ʤʠʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʨʝʣʠʛʠʦʟʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝ-

ʥʠʡ ʂʠʪʘʷ ʚ ʭʨʘʤʝ ʅʝʙʘ ʚ ʇʝʢʠʥʝ. ʌʠʣʦʩʦʬʠʷ ʠ ʤʠʬʦʣʦʛʠʷ ʚ ʩʘʜʦʚʦʤ ʠʩʢʫʩ-

ʩʪʚʝ ʗʧʦʥʠʠ. 

ʄʦʥʦʜʠʯʝʩʢʠʡ ʩʢʣʘʜ ʩʨʝʜʥʝʚʝʢʦʚʦʡ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ. ʍʫʜʦʞʝʩʪ-

ʚʝʥʥʳʝ ʦʙʨʘʟʳ ɼʨʝʚʥʝʛʦ ʤʠʨʘ, ʘʥʪʠʯʥʦʩʪʠ ʠ ʩʨʝʜʥʝʚʝʢʦʚʴʷ ʚ ʢʫʣʴʪʫʨʝ ʧʦ-

ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʵʧʦʭ. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Во-

площение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрожде-

ния (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, ʊʠʮʠʘʥ). ʉʝʚʝʨʥʦʝ ɺʦʟʨʦ-

ʞʜʝʥʠʝ: ɻʝʥʪʩʢʠʡ ʘʣʪʘʨʴ ʗ. ʚʘʥ ʕʡʢʘ; ʤʘʩʪʝʨʩʢʠʝ ʛʨʘʚʶʨʳ ɸ.ɼʶʨʝʨʘ, ʢʦʤ-

ʧʣʝʢʩ ʌʦʥʪʝʥʙʣʦ. ʈʦʣʴ ʧʦʣʠʬʦʥʠʠ ʚ ʨʘʟʚʠʪʠʠ ʩʚʝʪʩʢʠʭ ʠ ʢʫʣʴʪʦʚʳʭ ʤʫʟʳ-

ʢʘʣʴʥʳʭ ʞʘʥʨʦʚ. Театр У.Шекспира. Историческое значение и вневременная 

художественная ценность идей Возрождения. 

                                                           
17

  ˴͙͍ͯͪͫͦͣ ͍ ͔͔ͭͫͭ͟ ͍·͔͔͒ͤ͡ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡Σ ͦͭͦͪ͟·͚ ͔͙ͨͦ͒͗ͭ͡ ͙ͯ͘;͔͙ͤΌΣ ͤͦ ͔ͤ ͍͟͡Ό;͔͊ͭͫΎ ͍ ͔͍͙́ͪ͋ͦ͊ͤΎ ͟ ͍ͯͪͦͤΌ ͨͦ͒π
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Художественная культура Нового времени. Стили и направления в 

искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Ар-

хитектурные ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей 

(Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рем-

брандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. 

Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли ʇʘʨʠʞʘ, Версаля, Петер-

бурга). От классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, ɾ.-ʃ.ɼʘʚʠʜ, 

К.П.Брюллов, ɸ.ɸ.ʀʚʘʥʦʚ). 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 (ʌ.ʐʫʙʝʨʪ, Р. Ваг-

нер) Романтизм в живописи (ʧʨʝʨʘʬʘʵʣʠʪʳ, Ф.Гойя, ʕ.ɼʝʣʘʢʨʫʘ, О. Кипрен-

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

Социальная тематика в живописи реализма (ɻ.ʂʫʨʙʝ, О.Домье, худож-

ники-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 направле-

ния в живописи конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм 

(Ван Гог, ʇ.ʉʝʟʘʥʥ, ʇ.ɻʦʛʝʥ). Модерн в архитектуре (ɺ. ʆʨʪʘ, А.Гауди, 

ɺ.ʀ.ʐʝʭʪʝʣʴ). Символ и миф в живописи (М.А.Вру-бель) и музыке 

(А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: ку-

бизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Ар-

хитектура XX в. (В.Е.Татлин, ʐ.-ʕ. ʣʝ ʂʦʨʙʶʟʴʝ, Ф.-Л.Райт, ʆ.ʅʠʤʝʡʝʨ). Те-

атральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и 

В.И.Немирович-Данченко); эпический театр Б.Брехта. Стилистическая раз-

нородность в музыке XX в. (С.С.Про-кофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). 

ʉʠʥʪʝʟ ʠʩʢʫʩʩʪʚ -- ʦʩʦʙʝʥʥʘʷ ʯʝʨʪʘ ʢʫʣʴʪʫʨʳ XX ʚ.: ʢʠʥʝʤʘʪʦʛʨʘʬ 

(ʉ.ʄ.ʕʡʟʝʥʰʪʝʡʥ, ʌ.ʌʝʣʣʠʥʠ), ʚʠʜʳ ʠ ʞʘʥʨʳ ʪʝʣʝʚʠʜʝʥʠʷ, ʜʠʟʘʡʥ ʢʦʤʧʴʶ-

ʪʝʨʥʘʷ ʛʨʘʬʠʢʘ ʠ ʘʥʠʤʘʮʠʷ, ʤʶʟʠʢʣ (ʕ.-ʃ. ʋʵʙʙʝʨ). ʈʦʢ-ʤʫʟʳʢʘ (ɹʠʪʪʣʟ, 

ʇʠʥʢ ʌʣʦʡʜ); ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʘʷ ʤʫʟʳʢʘ (ɾ.-ʄ. ɾʘʨʨ). ʄʘʩʩʦʚʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ. 

Культурные традиции родного края. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʤʠʨʦʚʦʡ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʥʘ ʙʘʟʦ-

ʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʫʯʝʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ 

знать/понимать 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь 
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 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпо-

хой, стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями раз-

ных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художе-

ственной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и совре-

менного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего об-

разования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, 

снижении негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельно-

сти, проектирования и изготовления личностно или общественно значи-

мых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, обра-

зовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации 

для решения практических задач в сфере технологической деятельности, 

к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 

объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллектив-

ной деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой 

культуры, ее роли в общественном развитии;  

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 

услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изуче-

ния организации производства товаров или услуг в процессе технологиче-

ской подготовки в выбранной школьником сфере деятельности и ориентиро-

ван на профессиональное самоопределение учащихся. 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʢʘʢ ʯʘʩʪʴ ʦʙʱʝʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ. ɺʣʠʷʥʠʝ ʪʝʭʥʦ-

ʣʦʛʠʡ ʥʘ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

технологий, организации производства и характера труда
18

. 
Представление об организации производства: сферы производства, от-

расли, 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. ɽʜʠʥʳʡ 

ʪʘʨʠʬʥʦ-ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʦʥʥʳʡ ʩʧʨʘʚʦʯʥʠʢ ʨʘʙʦʪ ʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʡ (ɽʊʂʉ). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных техно-

логий; ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʷ ʦʪʭʦʜʦʚ; ʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ. 

Овладение основами культуры труда: ʥʘʫʯʥʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʪʨʫʜʘ; тру-

довая и технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обес-

печения; эстетика труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; 

формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, 

уровня развития науки и техники: ʥʘʫʯʥʳʝ ʦʪʢʨʳʪʠʷ ʠ ʥʦʚʳʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʚ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷʭ ʩʦʟʠʜʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; введение в производство новых 

продуктов, современных технологий. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ вос-

требованности объекта потенциальными потребителями на основе потреби-

тельских качеств. ʄʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ, ʵʨʛʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʵʩʪʝ-

ʪʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʯʝʩʪʚ ʦʙʲʝʢʪʘ ʪʨʫʜʘ. Выбор технологий, средств и способов 

реализации проекта.  

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реали-

зации проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠ-

ʝʤ ʕɺʄ. ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʤʝʪʦʜʦʚ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʨʝʰʝʥʠʷ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ 

ʟʘʜʘʯ ʜʣʷ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʪʨʫʜʘ. Документальное представление проек-

                                                           
18
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тируемого продукта труда ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʕɺʄ. ɺʳʙʦʨ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʟʘʱʠʪʳ 

ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʡ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ.  

Организация рабочих мест и технологического процесса создания про-

дукта 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 материаль-

ных объектов и услуг. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

Изучение рынка труда и профессий: ʢʦʥʲʶʥʢʪʫʨʘ ʨʳʥʢʘ ʪʨʫʜʘ ʠ ʧʨʦ-

ʬʝʩʩʠʡ, спрос и предложения работодателей на различные виды профессио-

нального труда, средства получения информации о рынке труда и путях про-

фессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональ-

ный рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. 

Поиск источников информации о рынке образовательных услуг. Планирова-

ние путей получения образования, ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʠ ʩʣʫʞʝʙʥʦʛʦ ʨʦʩʪʘ. 

ɺʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʠ ʩʣʫʞʝʙʥʦʛʦ ʨʦʩʪʘ. Характер профес-

сионального образования ʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʤʦʙʠʣʴʥʦʩʪʴ. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, обра-

зовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме 

и формы самопрезентации для получения профессионального образования 

или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

 

ʊʈɽɹʆɺɸʅʀʗ ʂ ʋʈʆɺʅʖ ʇʆɼɻʆʊʆɺʂʀ ɺʓʇʋʉʂʅʀʂʆɺ 

ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʥʘ ʙʘʟʦʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʫʯʝʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ 

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 профессионально-

го образования и трудоустройства; 

уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
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 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 дея-

тельности; 

 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 дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффек-

тивности своей практической деятельности; организации трудовой дея-

тельности при коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессио-

нальной деятельности. 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообраз-

ном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения 

и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изуче-

ния географического пространства, разнообразии его объектов и процес-

сов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических 

и геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географиче-
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скими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших 

стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также гео-

графической информации. 

 

ʆɹʗɿɸʊɽʃʔʅʓʁ ʄʀʅʀʄʋʄ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀʗ 

ʆʉʅʆɺʅʓʍ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʓʍ ʇʈʆɻʈɸʄʄ 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. 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 размеще-

ние, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональ-

ное и нерациональное природопользование. 

ʆʮʝʥʢʘ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʥʦʩʪʠ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʪʚʘ ʦʩʥʦʚʥʳʤʠ ʚʠʜʘʤʠ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʨʝ-

ʩʫʨʩʦʚ. ɸʥʘʣʠʟ ʢʘʨʪ ʧʨʠʨʦʜʦʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩ ʮʝʣʴʶ ʚʳʷʚʣʝʥʠʷ ʨʘʡʦʥʦʚ ʦʩʪʨʳʭ 

ʛʝʦʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʩʠʪʫʘʮʠʡ. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ʊʠʧʳ 

ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ
19

. Состав и структура населения. География ре-

лигий мира. ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʦʯʘʛʠ ʵʪʥʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʢʦʥʬʣʠʢʪʦʚ. 

Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенно-

сти размещения населения. Формы расселения, городское и сельское населе-

ние мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

ʆʮʝʥʢʘ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʫʨʦʚʥʷ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʞʠʟʥʠ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ. ɸʥʘ-

ʣʠʟ ʢʘʨʪ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и терри-

ториальная структура хозяйства мира. География основных отраслей произ-

водственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализа-

ции. Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и ре-

гионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие 

                                                           
19

  ˴͙͍ͯͪͫͦͣ ͍ ͔͔ͭͫͭ͟ ͍·͔͔͒ͤ͡ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͡Σ ͦͭͦͪ͟·͚ ͔͙ͨͦ͒͗ͭ͡ ͙ͯ͘;͔͙ͤΌΣ ͤͦ ͔ͤ ͍͟͡Ό;͔͊ͭͫΎ ͍ ͔͍͙́ͪ͋ͦ͊ͤΎ ͟ ͍ͯͪͦͤΌ ͨͦ͒π

͎͍͙ͦͭͦ͟ ͍·͙͍ͨͯͫͤͦ͟͟Φ 
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страны-экспортеры основных видов продукции. ɻʝʦʛʨʘʬʠʷ ʤʠʨʦʚʳʭ ʚʘʣʶʪ-

ʥʦ-ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ. 

ɸʥʘʣʠʟ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʨʪ. ɺʳʷʚʣʝʥʠʝ ʥʝʨʘʚʥʦʤʝʨʥʦʩʪʠ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦ-

ʛʦ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʨʘʟʥʳʭ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ. ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʦʡ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʘ-

ʮʠʠ ʢʨʫʧʥʝʡʰʠʭ ʩʪʨʘʥ ʠ ʨʝʛʠʦʥʦʚ ʤʠʨʘ. ʋʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʚʟʘʠʤʦʩʚʷʟʝʡ ʤʝʞʜʫ 

ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʝʤ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ, ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʠ ʧʨʠʨʦʜʥʳʤʠ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʥʘ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷʭ. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и освое-

ния, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, со-

временных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Аф-

рики, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

ɸʥʘʣʠʟ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʢʘʨʪʳ ʤʠʨʘ ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʨʪ ʩ ʮʝʣʴʶ ʦʧʨʝ-

ʜʝʣʝʥʠʷ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʨʘʟʥʳʭ ʪʠʧʦʚ ʩʪʨʘʥ ʠ ʨʝʛʠʦʥʦʚ ʤʠʨʘ, ʠʭ ʫʯʘʩʪʠʷ ʚ 

ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʦʤ ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʤ ʨʘʟʜʝʣʝʥʠʠ ʪʨʫʜʘ. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе меж-

дународных финансово-экономических и политических отношений. Отрасли 

международной специализации России. Особенности географии экономиче-

ских, политических и культурных связей России с наиболее развитыми стра-

нами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических 

проблем России. 

ɸʥʘʣʠʟ ʠ ʦʙʲʷʩʥʝʥʠʝ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʛʝʦʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠ 

ʛʝʦʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʈʦʩʩʠʠ. ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʡ 

ʚʥʝʰʥʠʭ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʩʚʷʟʝʡ ʈʦʩʩʠʠ ʩ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʨʘʟʚʠʪʳʤʠ ʩʪʨʘʥʘʤʠ ʤʠʨʘ. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬ-

НЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географи-

ческое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоя-

щем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая 

проблемы как приоритетные, пути их решения. ʇʨʦʙʣʝʤʳ ʧʨʝʦʜʦʣʝʥʠʷ ʦʪ-

ʩʪʘʣʦʩʪʠ ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭʩʷ ʩʪʨʘʥ. ɻʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʝ ʘʩʧʝʢʪʳ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʞʠʟʥʠ 

ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʭ ʪʘʙʣʠʮ, ʩʭʝʤ, ʢʘʨʪʦʩʭʝʤ, ʦʪʨʘʞʘʶʱʠʭ ʛʝʦ-

ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʝ ʚʟʘʠʤʦʩʚʷʟʠ ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʥʳʭ ʛʣʦʙʘʣʴʥʳʭ ʧʨʦʙʣʝʤ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʪʚʘ. 

 

ʊʈɽɹʆɺɸʅʀʗ ʂ ʋʈʆɺʅʖ ʇʆɼɻʆʊʆɺʂʀ ɺʓʇʋʉʂʅʀʂʆɺ 

ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʛʝʦʛʨʘʬʠʠ ʥʘ ʙʘʟʦʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʫʯʝʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 
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 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их глав-

ные месторождения и территориальные сочетания; численность и дина-

мику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографиче-

скую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основ-

ные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географиче-

скую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе между-

народного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического по-

ложения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь 

 ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʠ ʩʨʘʚʥʠʚʘʪ ɹ по разным источникам информации геогра-

фические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʠ ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ ресурсообеспеченность отдельных стран и ре-

гионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень при-

родных, антропогенных и техногенных изменений отдельных террито-

рий; 

 ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменения-

ми под влиянием разнообразных факторов; 

 ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, моде-

ли, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʷʪʴ географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности 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 Ин-

тернета; правильной оценки важнейших социально-экономических со-

бытий международной жизни, геополитической и геоэкономической си-

туации в России, других странах и регионах мира, тенденций их воз-

можного развития; 
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 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного ту-

ризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных техноло-

гий на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей
20

: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информацион-

ных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том 

числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и пра-

вовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Базовые понятия информатики и информационных технологий  

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 (цифро-

вого) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор 

способа хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических сис-

темах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгорит-

мизация как необходимое условие его автоматизации.  
                                                           
20
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Особенности запоминания, обработки и передачи информации челове-

ком. Организация личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при ана-

лизе процессов в обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информа-

ционных 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 при-

мерах задач различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процес-

сов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры со-

временных компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организа-

ция личного информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессио-

нальной деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информацион-

ных 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 за-

висимостей между данными. Использование электронных таблиц для обра-

ботки числовых данных (на примере задач из различных предметных облас-

тей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы 

с графикой. Создание и редактирование графических информационных объ-

ектов средствами графических редакторов, систем презентационной и ани-

мационной 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 компью-

терных сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программ-

ные средства организации компьютерных сетей. Поисковые информацион-
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ные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его 

последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʵʪʘʧʳ ʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ

21
. Этические 

и правовые нормы информационной деятельности человека. 

ʊʈɽɹʆɺɸʅʀʗ ʂ ʋʈʆɺʅʖ ʇʆɼɻʆʊʆɺʂʀ ɺʓʇʋʉʂʅʀʂʆɺ 

ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʠʥʬʦʨʤʘʪʠʢʠ ʠ ʀʂʊ ʥʘ ʙʘʟʦʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʫʯʝ-

ʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохране-

ния, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникаци-

онных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том чис-

ле с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реаль-

ными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источни-

ки; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информаци-

онных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан-

ных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекоменда-

ции при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

                                                           
21
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 ориентации в информационном пространстве, работы с распространен-

ными автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного про-

странства. 
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2.2. Программа воспитания и социализации 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Програм-

ма) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, уко-

рененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего 

потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативны-

ми компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в про-

цессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 
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– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности).  

 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – ба-

зовые национальные ценности российского общества, сформулированные в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте 

ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются поло-

жениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное пра-

вовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого на-

правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-

ное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом част-

ная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 

ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы че-

ловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам меж-

дународного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рожде-

ния. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нару-

шать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья че-

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

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответствен-
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ности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образова-

тельными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образо-

вания; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на 

систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе куль-

турного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, 

свободной, ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются 

носителями духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов 

каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы 

воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, 

средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России. 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере от-

ношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения госу-

дарственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых 

отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и 

культуре родного края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение 

самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных 

соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 

кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы 

(ритуалы образовательной организации, предприятия, общественного 

объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства 

и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой 

и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий;  
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– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики. 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере от-

ношений с окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

признании различных форм общественного сознания, предполагающего 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности.  

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере се-

мейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и 

членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, 

распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфе-

ре отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды 

деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном 

театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 
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– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере от-

ношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской 

среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной 

области осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере от-

ношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 
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– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения 

к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – 

как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, позна-

нию себя, для обеспечения самоопределения, самосовершенствования ис-

пользуются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 

участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере от-

ношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

предусматривают: 
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– формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться 

к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфе-

ре трудовых и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и 

другие виды деятельности;  
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– формы занятий: профориентационное тестирование и 

консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями 

различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование 

информационных банков – с использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки 

для подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества 

детей, создаются условия для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повы-

шается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях 

об устройстве мира и общества. 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации 

и развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуще-

ствляется в процессе участия в  преобразовании среды образовательной ор-

ганизации и социальной среды населенного пункта путем разработки и реа-

лизации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие фор-

мы и методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной 

организации и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда образовательной организации, 

микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, 

родителей, представителей различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 

существующих социальных проблемах; 
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– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, 

формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных 

инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия 

интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных 

проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и 

программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию 

совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем 

совете образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и 

для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и 

за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ция в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию 

себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 
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– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к граждан-

скому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

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

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; формирование  

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
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ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре, в том числе формирование у обучаю-

щихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении 

научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное от-

ношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отноше-

ний: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
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– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образова-

тельной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 
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3. Организационный  раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного уч-

реждения средней общеобразовательной школы № 516 Невского района 

Санкт-Петербурга на 2018/2019 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, обеспечивает достижение обучающимися ре-

зультатов освоения основных общеобразовательных программ, установлен-

ных федеральным компонентом государственного стандарта общего образо-

вания (далее ФК ГОС).  

 

ʅʦʨʤʘʪʠʚʥʘʷ ʙʘʟʘ 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение ру-

ководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального ком-

понента государственных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования» (ФК ГОС); 

3. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования» (с изменениями)  

(далее – ФБУП-2004); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

5. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014     № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 

6. Приказ  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 

09.06.2016    № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществ-

ляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использова-
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нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об ут-

верждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-

реждениях» (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 81) (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О фор-

мировании календарного учебного графика образовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2018/2019 учебном году»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О фор-

мировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2018/2019 учебный год»; 

10. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 

21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов обра-

зовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

11. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 

15.05.2018 № 03-28-3196/18-0-0 «О направлении методических рекомен-

даций по изучению истории». 

 

ʈʝʞʠʤ ʨʘʙʦʪʳ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым ка-

лендарным учебным графиком, разработанным на основании распоряжения 

Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании кален-

дарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учеб-

ном году». 

Учебный план государственного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-

Петербурга на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиениче-

ских требований к режиму образовательного процесса, установленных Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает в соответствии ФБУП-2004: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего об-

разования для X-XI классов. Продолжительность учебного года 34 учеб-

ные недели (не включая период государственной итоговой аттестации в 

XI классе и период обучения основам военной службы в X классе). 
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Учебный год условно делится на полугодия в X-XI классах, являющиеся 

периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обу-

чающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, пре-

дусмотренную ФБУП-2004. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует норма-

тивным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 

 

 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная во всех классах. Образо-

вательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 

для обучающихся X-XI классов не более 8 уроков. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну 

смену. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополни-

тельных занятий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 

X-XI классах – до 3,5 часов. 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонен-

тов организуется с использованием учебников, входящих в федеральный пе-

речень учебников, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253. При изучении электив-

ных учебных предметов и других предметов компонента образовательного 

учреждения допускается использование учебных пособий, выпущенных ор-

ганизациями, перечень которых утвержден приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изда-

ниями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, дос-

таточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основных общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основных общеобразовательных программ. 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, часов 34 34 
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ʌʦʨʤʳ ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʡ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной час-

ти или всего объема учебного предмета, курса общеобразовательной про-

граммы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточ-

ной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

определяются образовательной организацией самостоятельно в соответствии 

с Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации: зачёт, проверочная ра-

бота, диктант, изложение, сочинение, собеседование, тестирование, итоговая 

контрольная работа, домашняя контрольная работа, диагностическая работа, 

практическая работа, самостоятельная работа, защита творческой работы, 

защита реферата, защита проекта, защита учебно-исследовательской работы. 

 

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʣʘʥʘ 

Учебный план образовательного учреждения для X-XI классов реализу-

ет модель универсального (непрофильного) обучения.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 07.06.2017 № 506 в инвариантную часть федерального 

компонента учебного плана, реализуемого школой с 2017-2018 учебного го-

да, добавлен 1 час на изучение учебного предмета «Астрономия» в XI классе. 

Региональным компонентом учебного плана является определение до-

полнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-

XI классах (1 час в неделю на каждый класс (год) обучения, всего 68 часов) и 

на изучение учебного предмета «История» (1 час в неделю на каждый класс 

(год) обучения, всего 68 часов).  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неде-

лю, всего 136 часов) включает разделы «Экономика» и «Право». 

Реализация учебного предмета «Математика» обеспечена отдельными 

учебными предметами «Алгебра и начала математического анализа» и «Гео-

метрия». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено 

отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология». На базовом уров-

не учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю 

(всего 68 часов каждый), учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 

136 часов), дополнительный час используется из компонента образователь-

ной организации. 

Часы вариативной части федерального компонента и  компонента обра-

зовательной организации в учебном плане в соответствии с ФБУП-2004, а 

также с целью лучшего освоения обучающимися образовательных программ 

и выбором участников образовательных отношений использованы для изуче-

ния в X-XI классах следующих учебных предметов: 
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ð «Алгебра и начала математического анализа» (по 1 часу в неделю, 

всего 68 часов); 

ð «Искусство (МХК)» (по 1 часу в неделю, всего 68 часов); 

ð «Технология» (по 1 часу в неделю, всего 68 часов); 

ð «География» (по 1 часу в неделю, всего 68 часов); 

ð «Информатика и ИКТ» (по 1 часу в неделю, всего 68 часов); 

ð «Химия» (1 час в неделю в X классе); 

ð «Биология» (1 час в неделю в XI классе). 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательной организации. Электив-

ные учебные предметы выполняют две основных функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что по-

зволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого государст-

венного экзамена; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

При формировании учебного плана образовательная организация выби-

рает элективные учебные предметы, которые имеют программу (рекомендо-

ванную к использованию или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) 

учебными пособиями. На элективных учебных предметах возможна апроба-

ция электронных учебных пособий, которые предлагаются издательствами 

(при соблюдении лицензионных требований к приобретению такой продук-

ции). Количество изучаемых элективных учебных предметов определяется 

образовательной организацией в зависимости от выбора обучающихся. 

На изучение элективных учебных предметов отводится 3 часа в неделю  

в X классе  и 2 часа в неделю в XI классе (170 часов за два года обучения). 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета 

«Английский язык». 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», 

«Физическая культура», «Информатика и ИКТ» (во время проведения прак-

тических занятий) в X-XI классах, а также при изучении элективных учебных 

предметов осуществляется деление их на две группы (при наполняемости 

класса 25 и более человек).  
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Годовой и недельный учебный план для X-XI классов 

на 2018/2019 учебный год  

Учебные предметы Количество 

часов за 2 

года обуче-

ния 

10 класс 

 

11 класс 

Часов в 

неделю 

Часов за 

год 

Часов в 

неделю 

Часов за 

год 

ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʡ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪ (ʠʥʚʘʨʠʘʥʪʥʘʷ ʯʘʩʪʴ) 

Русский язык 68 1 34 1 34 

Литература 204 3 102 3 102 

Английский язык  204 3 102 3 102 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа 

136 2 68 2 68 

Геометрия 136 2 68 2 68 

История 136 2 68 2 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

136 2 68 2 68 

Физика 136 2 68 2 68 

Химия 68 1 34 1 34 

Биология 68 1 34 1 34 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

68 1 34 1 34 

Физическая культура 204 3 102 3 102 

Астрономия 34   1 34 

ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʡ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪ (ʚʘʨʠʘʪʠʚʥʘʷ ʯʘʩʪʴ) 

Искусство (МХК) 68 1 34 1 34 

Технология 68 1 34 1 34 

География 68 1 34 1 34 

Информатика и ИКТ 68 1 34 1 34 

Итог: 1870 27 918 28 952 

ʈʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪ  

Русский язык 68 1 34 1 34 

История 68 1 34 1 34 

ʂʦʤʧʦʥʝʥʪ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа 

68 1 34 1 34 

Химия 34 1 34   

Биология 34   1 34 

Элективные учебные пред-

меты 
170 3 102 2 68 

Итого: 442 7 238 6 204 

Итого: 

Предельно допустимая на-

грузка (5-ти дн. неделя) 
2312 34 1156 34 1156 
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Перечень элективных учебных предметов, реализуемых в образователь-

ном учреждении в 2018/2019 учебном году 

X-XI классы 

Название элективного 

учебного предмета 

Кол-во 

часов 
Кем разработан 

Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

Издательство 

Экология в эксперимен-

тах 
34 часа 

Федорос Е.И. 

Нечаева Г.А. 

ЭНМС пр № 5 

от 15.05.2012 
М.: Вентана-Граф 

Путь к созданию текста 34 часа Новикова Т.Б. 
ЭНМС пр № 3 

от 20.06.2014 
М.: Просвещение 

Теория и практика напи-

сания сочинений 
34 часа Фролова С.Д. 

ЭНМС пр № 3 

от 20.06.2014 
М.: Просвещение 

Математика: избранные 

вопросы 

12-68 

часов 

Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

ЭНМС пр № 2 

от 23.06.2014 
М.: Просвещение 

Удивительный мир мате-

матики 
34 часа Завьялова О.В. 

ЭНМС пр № 2 

от 19.10.2011 
М.: Просвещение 

Построение графиков 

элементарных функций 
34 часа Русецкая М.Г. 

ЭНМС пр № 2 

от 19.10.2011 
М.: Просвещение 

Основы социальных зна-

ний 
34 часа Полионова Р.А. 

Педагогический 

совет, пр. № 3 

от 26.01.2017 

М.: Просвещение 

Основы правоведения 34 часов Полионова Р.А. 

Педагогический 

совет, пр. № 5 

от 22.05.2018 

М.: Просвещение 

Применение разных ме-

тодов при решении задач 

по физике 

34 часа Цеслюк Е.Ю. 

ЭНМС реко-

мендован с 

2011 года,  РЭС 

№4 , 2005 

М.: Просвещение 

Ботаника с основами сис-

тематики 
32 часа Щигорева М.В. 

ЭНМС пр.№ 2 

от 12.10.2011  
М.: Просвещение 

Решение расчетных задач 

по химии 
33 часа Вережинская Р.А. 

ЭНМС пр. № 6 

от 23.05.2012 
М.: Просвещение 

Методы решения задач по 

физике 
34 часа 

Орлов В.А.,  

Сауров Ю.А. 

(адаптирована До-

мелашвили И.В.) 

Педагогический 

совет, пр. № 10 

от 29.08.2014 

М.: Дрофа 

Политическая карта мира 34 часа 
Наумова А.С., Хо-

лина В.Н. 

Педагогический 

совет, пр. № 14 

от 28.08.2015 

М.: Дрофа 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2018 года.
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Особенности организации образовательного процесса и применяе-

мые в нем технологии 

 

Организационно-педагогические условия 
 

Школа работает в ʨʝʞʠʤʝ 5-дневной недели 10-11 классах, рабочий день 

организован в соответствии с правилами и нормами СЭС. Средняя наполняе-

мость классов 25-35 человек. Деление класса на 2 группы при изучении ин-

форматики и иностранных языков, а также на занятиях по физической куль-

туре (по половому признаку в старшей школе) осуществляется при условии 

наполняемости классов не менее 25 человек. 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-

педагогических условий является собственно ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚ, его 

профессиональная характеристика, наличия в нем ярких индивидуальностей, 

сочетания опыта и молодого творческого опыта. В школе работает коллектив 

учителей-единомышленников. Демократический стиль управления способст-

вует наиболее полному раскрытию творческого потенциала педагогов шко-

лы, что реализует одну из основных задач: создание развивающей среды для 

участников образовательного процесса. 

В рамках формирования образовательной среды и, исходя из социальной 

ситуации, большое внимание уделяется ʰʢʦʣʴʥʦʡ ʙʠʙʣʠʦʪʝʢʝ, системати-

ческому пополнению книжного фонда, особенно учебной, справочно-

библиографической, информационной литературой, цифровыми ресурсами. 

Обучающиеся имеют возможность в читальном зале библиотеки пользовать-

ся большой подборкой книг и журналов по различным отраслям знаний есте-

ственнонаучного, гуманитарного циклов и другим. Особое внимание уделя-

ется пополнению библиотеки литературой о родном городе – Санкт-

Петербурге. Наша библиотека поддерживает постоянные связи с издательст-

вом «Северо-Запад», с издательством журнала «Костер», куда наши учащие-

ся активно помещают свои стихи, рисунки. Школьная библиотека поддержи-

вает дружеские отношения с районными библиотеками, проводя совместные 

мероприятия. Для поиска информации в библиотеке установлен компьютер с 

доступом в общешкольную сеть и в Интернет. 

На базе школы создан ʠʩʪʦʨʠʢʦ-ʢʨʘʝʚʝʜʯʝʩʢʠʡ ʤʫʟʝʡ çʅʘʰ ʢʨʘʡè, ко-

торый стал надежным средством формирования исторического гражданского 

сознания обучающихся, воспитания их патриотизма, средством реализации 

творческих способностей детей, привития им навыков специальной научно-

профессиональной деятельности (исследовательской, источниковедческой, 

литературоведческой, поисковой, музееведческой). В школьном музее в наи-

большей степени может быть реализована идея сотворчества детей, учителей, 

родителей и ветеранов. Силами педагогов и обучающихся создаются вирту-

альные экскурсии по нашему музею. 
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На базе школы открыт ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʡ ʢʣʫʙ çʉʧʦʨʪʩʤʝʥʳ ʇʨʘʚʦʛʦ ʙʝʨʝʛʘè 

(ʉʇʙ) ʠ ʆʪʜʝʣʝʥʠʝ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʜʝʪʝʡ, имеющие своей 

целью развитие способностей детей, сохранение их здоровья, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Очень важный компонент деятельности образовательного учреждения – 

ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ. Ее основной целью в нашей школе является гар-

моничное развитие личности обучающегося с учетом его возраста, интеллек-

та и интересов, а также выяснение и раскрытие природных способностей ка-

ждого ученика. Работу с обучающимися проводят опытные педагоги нашей 

школы и педагоги дополнительного образования, которые стремятся создать 

комфортные условия для интеллектуального и физического развития школь-

ников, что особенно важно, так как обучающиеся проводят в стенах школы 

большое количество времени.  

Эта цель реализуется на учебных занятиях, во внешкольной деятельности 

классных коллективов и во внеурочных занятиях дополнительного образова-

ния.  

Организационно-деятельностный компонент воспитательного процесса 

включает элементы: 

 технологии (методики) воспитания: приемы и методы моделирова-

ния воспитательной системы, коллективной творческой деятельно-

сти, творческая мастерская, игровые и т.д. 

 формы организации воспитательного процесса: праздник, коллек-

тивное творческое дело, выезд, выставка, экскурсия, беседа, сорев-

нование и др. 

 ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках классного 

коллектива: институт дежурств по школе и по классу, система инди-

видуальных и групповых поручений, организация работы детских 

объединений и др. 

В школе проводится работа по самообслуживанию. Это дежурство класса 

по школе, уборка классных помещений, участие в субботниках по благоуст-

ройству и уборке территории школы, пришкольного участка и участие обще-

ственно-полезном труде. 

Педагогическое обеспечение воспитательного процесса. 

Главным условием для достижения результата воспитательного процесса 

является:  

 Умение правильно определить и конкретно обозначить цель перед всем 

классным коллективом и каждым учеником данного класса;  

 Решить какие задачи следует поставить перед учащимися и педагогом, ко-

торые смогли бы поэтапно привести к достижению поставленной цели; 

 Выбрать наиболее приемлемые формы и методы работы; 

 Четко проанализировать результаты конкретных действий; 

 Обеспечить закрепление приобретенного положительного достижения. 

Эти условия и определяют воспитательную деятельность классного руко-

водителя. 
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Основные педагогические средства внеучебной деятельности 

Основные 

направления  

Педагогические средства 

Образовательные програм-

мы 

Традиционные дела Объединения и 

клубы 

Учебно-

познаватель-

ное 

 Подготовка к ЕГЭ. 

Грамматика и лексика 

 Мир растений на подо-

коннике 

 Применение разных ме-

тодов решения задач по 

физике 

 Ботаника с основами 

систематики 

 Решение расчетных и 

экспериментальных за-

дач (химия) 

 Подготовка к ГИА (био-

логия) 

 Актуальные вопросы 

обществознания: подго-

товка к ЕГЭ 

 Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

 Генетика человека 

 Решение задач повышен-

ной сложности по алгеб-

ре 

 Проведение 

предметных не-

дель и декад 

 Школьные пред-

метные олимпиа-

ды 

 Соревнование 

классов по итогам 

поугодия 

 Объединения 

ОДОД 

Культурно-

просвети-

тельское 

 В удивительном мире 

камня 

 Минералы и здоровье 

 Основы танцевальной 

культуры 

 Художественное слово 

 Интермедия: мир обще-

ния 

 Английский шаг за ша-

гом 

 Речь, летящая воздуш-

ной колесницей 

 Посещение теат-

ров, выставок, 

музеев 

 Автобусные экс-

курсии 

 Школьные теат-

ральные пред-

ставления 

 Концертные про-

граммы 

 Клуб юных пе-

тербуржцев 

 Юные музееве-

ды 

Историко-

патриотиче-

ское 

 Юный Петербуржец 

 Историческое краеведе-

ние 

 Встречи с ветера-

нами ВОВ, концер-

ты 

 Клуб юных пе-

тербуржцев 

 Юные музееве-
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 Юный журналист 

 Учимся писать без оши-

бок 

 Русская словесность 

 Уроки мужества 

 Праздник, посвя-

щенный Дню за-

щитника Отечества 

 Конкурсы рисун-

ков, газет 

 Неделя, посвящен-

ная Дню рождения 

города 

 Посещение пред-

приятий района 

 Акция милосердия 

 Акция «День доб-

ровольного служе-

ния городу» 

 Акция «Я – граж-

данин России» 

ды 

 Клуб волонте-

ров 

Физкультур-

но-

оздорови-

тельное 

 Минералы и здоровье 

 Личная безопасность 

 Ритмическая мозаика 

 Основы танцевальной 

культуры 

 Участие в спор-

тивных соревнова-

ниях, кроссах, эс-

тафетах 

 Проведение «Весе-

лых стартов» для 

обучающихся 1-8 

классов 

 Проведение бесед 

по охране здоровья 

классными руково-

дителями, меди-

цинскими работ-

никами 

 Проведение внут-

ришкольных со-

ревнований: мно-

гоборье, осенний 

кросс, волейбол, 

футбол, баскетбол 

 Туристические по-

ходы 

 Проведение недели 

ОБЖ 

 Слёт волонтёров: 

Соревнования 

«Наше будущее в 

 Спортивный 

клуб «СПб» 

 Занятия коман-

ды школы 10 – 

11 кл. в Город-

ском клубе во-

лонтёров на ба-

зе Дворца мо-

лодёжи  
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наших руках» 

Нравствен-

но-правовое 
 Юный Петербуржец 

 Личная безопасность 

 Игровая экология 

 Интермедия: мир общения 

 Политическая география 

 Беседы о безопас-

ности дорожного 

движения 

 Беседы о правилах 

поведения в обще-

ственных местах 

 Беседы о соблюде-

нии прав несовер-

шеннолетних 

 Организация тра-

диционных празд-

ников: Дня знаний, 

Нового года, Дня 

защитника Отече-

ства, 8 марта, По-

следнего звонка 

 Клуб юных 

петербуржцев 

Профориен-

тационное 
 Экология в экспериментах 

 Юный журналист 

 Мир растений на подо-

коннике 

 Интермедия: мир общения 

 Грамматика с увлечением 

 Удивительный мир мате-

матики 

 Психологическое 

анкетирование 

 Посещение ярмар-

ки профессий 

 Экскурсии в про-

фессиональные об-

разовательные уч-

реждения 

 Посещение пред-

приятий района 

 Юные музее-

веды 

 Спортивный 

клуб «СПб» и 

объединения 

ОДОД 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения  

 

ʋʨʦʚʥʠ ʧʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʷ: 

 Индивидуальное; 

 Групповое; 

 На уровне класса; 

 На уровне школы. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʬʦʨʤʳ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʷ: 

 Консультирование (социальный педагог; логопед; классный руко-

водитель; учитель-предметник; администрация); 

 Диагностика: 

- социальная диагностика: наличие условий для домашней работы; со-

став семьи; материальное положение; необходимость оказания помощи;  

- медицинская диагностика: показатели физического здоровья; 

- психологическая диагностика: уровень сформированности мыслитель-

ных процессов (памяти, внимания, восприятия); карта интересов (диагности-
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ка профессиональных склонностей); уровень общей тревожности; включен-

ность учащихся в деятельность и общение; определение степени удовлетво-

ренности школьной жизнью;  

- педагогическая диагностика: предметные и личностные достижения; 

затруднения в образовательных областях; диагностика сформированности 

учебно-познавательных мотивов; диагностика формирования уровня функ-

циональной грамотности; диагностика сформированности общеучебных уме-

ний и навыков; диагностика склонностей и интересов. 

 Профилактика: девиантного поведения, правонарушений, скрыто-

го отсева, школьной неуспешности. 

 Просвещение: пропаганда здорового образа жизни, ранняя проф-

ориентация, антикоррупционная политика.  

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʧʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʷ: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 Развитие экологической культуры; 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными по-

требностями; 

 Выявление и поддержка одарённых детей; 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной сре-

де и среде сверстников; 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся нашей школы связа-

но, прежде всего, с совместной работой школы и Психолого-Медико-

Социального центра сопровождения развития ребенка Невского района, осу-

ществляющего диагностические обследования учащихся на базе школы с по-

следующими консультациями по результатам обследования учителей и роди-

телей.  

В школе постоянно ведется кропотливая работа по социальной адаптации 

подростков с девиантным поведением. На беседы с учащимися приглашается 

инспектор по делам несовершеннолетних 24 отделения милиции. Ежегодно 

совместно с отделением милиции составляется план работы на учебный год. 

В течение всего учебного года осуществляется взаимосвязь между адми-

нистрацией школы № 516 и инспектором ОППИ: проводятся лекции, беседы 

на правовые темы, советы по профилактике, приглашаются родители и под-

ростки на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, проводится со-

вместное посещение подростков, уклоняющихся от учебы, неблагополучных 

семей. 
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Педагогические технологии 

 

Осуществление целей образовательной программы начального обучения 

обеспечено использованием в образовательном процессе следующих техно-

логий: 

По организаци-

онным формам 

По типу управ-

ления познава-

тельной деятель-

ностью 

По подходу к ре-

бенку 

По преобладаю-

щему методу 

 Классно-

урочные 

 Индивидуаль-

ные 

 Групповые  

 Дифференциро-

ванного обу-

чения 

 Обучение по 

книге 

 Системы малых 

групп 

 Обучение с по-

мощью ИКТ, в 

том числе с 

помощью ин-

терактивной 

доски, муль-

тимедиа-

технологий 

 Проектные тех-

нологии 

 Личностно-

ориентирован-

ные 

 Технологии 

сотрудничест-

ва 

 Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ные 

 Развивающего 

обучения 

 Диалоговые  

 Информацион-

ные  

 Игровые  

 Программиро-

ванного обу-

чения 

 Экскурсионно-

практические 

 

Осуществление целей образовательной программы основного и среднего 

(полного) обучения обеспечено использованием в образовательном процессе 

следующих технологий: 

Ведущие технологии Основная шко-

ла 

(5-9 классы) 

Средняя школа 

(10-11 классы) 

1. Информационные технологии 

1.1. Классно-урочная система + + 

1.2. Технологии мультимедиа + + 

1.3. Интерактивная доска + + 

1.4. Индивидуальная консультация + + 

1.5. Групповые технологии + + 

2. Технологии на основе рефлексивной деятельности учащихся 

2.1. Педагогические мастерские + + 

2.2. Развивающего обучения + + 

3. Диалоговые технологии 

3.1. Диспут + + 

3.2. Дискуссия  + 

3.3. Дебаты  + 
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4. Игровое моделирование 

4.1. Дидактические игры + + 

4.2. Работа в малых группах + + 

4.3. Работа в парах сменного состава + + 

4.4. Деловые игры  + 

 

5. Технологии модульного обучения  + 

6. Технологии программированного 

обучения 

+ + 

7. Технологии учебно-поисковой дея-

тельности обучающихся 

+ + 

8. Технологии систематического позна-

вательного поиска обучающихся по ти-

пу научного исследования 

+ + 

9. Проблемное обучение + + 

10. Личностно ориентированное обуче-

ние (индивидуальные консультации) 

+ + 

11. Проектные технологии (разработка и 

защита проекта) 

+ + 

12. Тренинговые технологии (тесты, 

практические упражнения) 

+ + 

13. Экскурсионно-выездные технологии + + 
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3.2.2. Краткая характеристика кадров 

 

Педагогический коллектив школы № 516 объединяет 39 педагогов. Из них 

награждены: 

 нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Рос-

сийской Федерации – 5 педагогов, 

 нагрудным знаком «Отличник профессионально-технического обра-

зования Российской Федерации» - 1 педагог, 

 нагрудным знаком «Почётный работник профессионально-

технического образования Российской Федерации» - 1 педагог, 

 Почётной грамотой Министерства образования Российской Федера-

ции - 3 педагога. 

ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʩʪʘʞ 

(% ʦʪ ʦʙʱʝʛʦ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ)

11%

18%

29%

42% 0-5 ʣʝʪ

5-10 ʣʝʪ

10-20 ʣʝʪ

ʙʦʣʝʝ 20 ʣʝʪ

  

ʆ ʙ ʨ ʘ ʟ ʦ ʚ ʘ ʥ ʠ ʝ  

( %  ʦ ʪ  ʦ ʙ ʱ ʝ ʛ ʦ  ʢ ʦ ʣ ʠ ʯ ʝ ʩ ʪ ʚ ʘ )

84%

11%

5%

ʚ ʳ ʩ ʰ ʝ ʝ

ʩ ʨ ʝ ʜ ʥ ʝ ʝ
ʩ ʧ ʝ ʮ ʠ ʘ ʣ ʴ ʥ ʦ ʝ

ʥ ʝ ʟ ʘ ʢ ʦ ʥ ʯ ʝ ʥ ʥ ʦ ʝ
ʚ ʳ ʩ ʰ ʝ ʝ

  

ʂʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʦʥʥʳʝ ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ

(% ʦʪ ʦʙʱʝʛʦ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ)

49%

11%

8%

32% ʚʳʩʰʘʷ

ʧʝʨʚʘʷ 

ʚʪʦʨʘʷ

ʙʝʟ ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ
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3.2.3. Программно-методическое обеспечение образовательной програм-

мы 

 

Основные общеобразовательные программы школы № 516 

Тип программы 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Базовая  «Начальная шко-

ла XXI века» 

+ + 

 

Дополнительные образовательные программы 

Название дополнитель-

ной образовательной 

программы 

Класс  Какую основную образо-

вательную программу 

углубляет, расширяет и 

развивает 

Дополнительные образовательные программы 

«Волейбол» 5-11 классы Физическая культура 

«Баскетбол» 7-11 классы Физическая культура 

«Самбо» 5-11 классы Физическая культура, 

ОБЖ 

«Юные судьи туристских 

соревнований» 

8-11 классы Физическая культура, гео-

графия 

«Интермедия: мир обще-

ния» 

8-11 классы Русский язык, литература 

«Ритмическая мозаика» 5-10 классы Физическая культура, 

ОБЖ 

«Юный журналист» 9-10 классы Литература, русский язык 

«Мой город. Историче-

ское краеведение» 

6-11 классы История, искусство 

(МХК), география 

«Занимательная психоло-

гия» 

5-10 классы ОБЖ, обществознание, 

биология 

«Традиции и обычаи на 

Руси» 

7-11 классы История, обществознание, 

искусство (МХК) 

«Живая история» 7-11 классы История, обществознание 

«Юный защитник Отече-

ства» 

5-11 классы Обществознание 

 


