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Основная образовательная программа среднего общего образования ГАОУ ЧАО «Чукотский 

окружной профильный лицей» – это программный документ, на основании которого 

определяется содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования. Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на информатизацию 

и индивидуализацию обучения подростков, формирование самостоятельной учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основные функции лицея:  
 образовательная;  

 социализирующая;  

 социально-защищающая;  

 создающая условия для творческой самореализации личности;  

 оздоровительная.  

Своеобразие лицея и разработанной образовательной программы определяется:  

 спецификой образовательных потребностей населения;  

 социально-педагогическими ценностями, традициями;  

 настоящим состоянием лицея и его потенциалом; 

Приоритетами деятельности лицея являются:  

 Качество - Высокое качество образовательных услуг, позволяющее выпускникам 

продолжить образование в высших учебных заведениях различного профиля;  

 Инновационность - Стремление к внедрению инноваций на всех этапах учебной и 

воспитательной деятельности;  

 Креативность - Постоянное конкурентоспособное участие обучающихся лицея в 

интеллектуально-развивающих конкурсах и олимпиадах различного уровня; высокий 

творческий потенциал педагогического коллектива, обеспечивающий разнообразие форм 

учебной и внеучебной деятельности.  

Лицей развивается как самостоятельное образовательное учреждение при соблюдении основных 

принципов образования: 

 Универсальность, с одной стороны, как универсальность полученной образовательной 

базы, позволяющей осуществлять выбор и эффективно действовать в любой сфере жизни. С 

другой стороны, это обучение с опорой на универсалии (общие понятия, объединяющие 

различные области бытия и явления действительности такие как истина, добро, красота, мир, 

человек, честь, справедливость);  

 Фундаментальность как отбор в содержании образования знаниевых единиц, необходимых 

для получения нашими выпускниками академического образования, освоения прорывных 

технологий и успешного решение проблем, выдвинутых временем;  

 Академичность подразумевает подготовку лицеистов к высшей школе в контексте 

антологии научных знаний, философии и методологии познания окружающего мира;  

целостность как преодоление суженности, раздробленности в содержании учебных 

дисциплин, в методах преподавания, а также формирование у наших лицеистов единства 

слова и дела, знания, убеждения и действия. 

Принципы разработки и реализации ООП СОО.  

Принцип преемственности. Обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 

образования.  

Принцип возрастосообразности. Учет возрастных, психологических и физиологических 

особенностей молодежи 15–18 лет:  

 переход от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе;  

 формирование научного типа мышления, который ориентирует на общекультурные образцы, 

нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

 овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества;  
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 развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с учителем и 

сверстниками;  

 изменение формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

ООП СОО учитывает вариативность темпов и направлений развития старших лицеистов, 

индивидуальные различия в их познавательной и социально-преобразующей деятельности.  

Учет возрастных особенностей осуществляется на уровне разработки концепций педагогической 

деятельности учителей, создания адекватной системы форм организации образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения. 

Принцип системно – деятельностного подхода. В основе реализации ООП СОО лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

 ориентацию на достижение цели и среднего результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, обеспечивающих развитие творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития.  

Принцип демократизации культурно-образовательной среды. В процессе разработки и 

реализации ООП СОО лицея обеспечивает:  

 ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений с Уставом лицея и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса, правами и обязанностями участников 

образовательных отношений в части формирования и реализации ООП СОО;  

 последовательную реализацию стратегии взаимодействия с родителями обучающихся как с 

полноправными участниками образовательных отношений, субъектами образовательной 

среды, заказчиками образовательных услуг через развитие системы договорных отношений, 

интеграцию родителей в информационное пространство лицея, в деятельность по развитию 

материально-технической базы, в образовательную деятельность, в систему управления.  

Принцип социальной ответственности. В процессе разработки и реализации ООП СОО лицей 

стремится интегрировать сообщество обучающихся, педагогов, родителей в пространство 

Чукотского автономного округа, выполнять роль социокультурного центра, задающего «идею, 

культурный замысел» и направленность развития социокультурного, информационного, 

коммуникационного пространства региона. 

ООП СОО предполагает возможность использования ресурсного обеспечения лицея для 

организации взаимодействия с образовательными учреждениями Чукотки в следующих 

направлениях: 

 организация исследовательских, творческих, спортивно-оздоровительных проектов в 

урочной и внеурочной деятельности (в соответствии с требованиями ФГОС СОО); 

 проведение ученических и педагогических конференций, марафонов, чтений, олимпиад, 

форумов, конкурсов регионального уровня; 

 организация дистанционного сопровождения, консультирования участников совместных 

проектов; 

 организация тематических семинаров для педагогов, родителей обучающихся по 

актуальным вопросам введения ФГОС СОО, модернизации образования. 

Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности:  
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 Обучающегося – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей культуры, 

цивилизации, в расширении возможностей для реализации интереса к тому или иному 

учебному предмету; в целостном интеллектуальном, культурном и социальном развитии, 

освоении фундаментальных основ и культурологических взаимосвязей современного знания 

разной направленности, формировании социокультурного опыта, ответственных и 

осознанных социально-профессиональных мотиваций, расширении возможных направлений 

полноценного участия в культурной жизни лицея, города, региона, страны;  

 Учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль профессиональной 

деятельности. Кроме того, образовательная программа предоставляет право проектирования 

учебной программы, выбора диагностических методик и инновационных технологий, в 

социально-профессиональной и личностной самореализации, в обеспечении условий для 

ответственного педагогического творчества, в усилении правовой и социально-

психологической защищенности, в демократической и доброжелательной атмосфере в 

педагогическом коллективе.  

 Родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», обозначенная в 

статье 3 «Конвенции о правах ребенка»; в качественном повышенном уровне обучения и 

воспитания детей, развитии их способностей, подготовке к решению жизненных и 

профессиональных проблем, комфортной гуманистической образовательной среде, 

обеспечивающей формирование познавательных и духовно-нравственных мотиваций детей;  

 Лицея, поскольку образовательная программа дает право на собственный «имидж»;  

 Общества и государства в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и цивилизации, что соответствует статье 6 «Конвенции о правах ребенка». 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования. ООП СОО направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП СОО обеспечивает их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Данная образовательная программа разработана на основе следующих законодательных и 

нормативных актов: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Конвенции ООН о правах ребенка; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Закон Российской Федерации от 3 августа 2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 29.06.2017); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями от 17.07.2015); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189; 

 Устава Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»  
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Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. № 254» 

Основная образовательная программа рассмотрена на заседании педагогического совета, 

утверждена приказом директора и представлена на сайте лицея в сети Интернет. 

ООП СОО предоставлена для ознакомления родителям, обучающимся, педагогическим работникам 

как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательных отношений 

по достижению качественных результатов на уровне среднего общего образования. 

Особенность ООП СОО заключается в поэтапном переходе лицея к новым требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. Переходный этап требует 

переосмысления целевых установок на новые образовательные результаты, изменений 

методологических подходов в организации образовательного процесса, создание новой оценочной 

системы, обеспечивающей качество образования. Поэтому структура ООП СОО учитывает 

компоненты Примерной ООП, но при этом реализует свое право в переходный период компоновать 

структурные элементы программы по своему усмотрению. 

 

Основаниями для формирования ООП СОО на 2022 - 2024 учебные годы являются: 

 анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной программы в 

предыдущие годы; 

 современные требования федеральных государственных образовательных стандартов к 

образовательным результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

 опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 

 изучение социального заказа на образовательные услуги; 

 целевые показатели развития лицея, представленные в Программе развития. 

Полученные данные анализа позволили определить основные направления развития 

образования в Чукотском окружном профильном лицее с целью обеспечения равных возможностей 

получения качественного общего образования каждым обучающимся. Целевые ориентиры на 

уровне среднего общего образования определены на основе методологии личностно-

ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной направленности отечественного 

образования и демократическим свободам гражданского общества.  

Образовательная программа среднего общего образования лицея в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40% от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной 

образовательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

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

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Стратегия системных изменений, заложенная в основу настоящей программы, преследует цель 

продолжения поэтапного развития лицея с профильным образованием и дальнейшего 

совершенствования разработанной модели в направлении изменения организационно-

педагогической культуры лицея как технологии обеспечения стандартов второго поколения.  

Основные задачи реализации ООП СОО:  
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1. Достижение современного качественного образования, отраженного в федеральных 

государственных образовательных стандартах:  
 создание действующего образца усовершенствованной модели организационно-

педагогической культуры лицея в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения;  

 выявление социального заказа общества, родителей обучающихся на определение характера 

и качества педагогических услуг;  

 обеспечение общедоступного, качественного образования средствами ранней 

профилизации, профильного образования, дистанционных и иных форм обучения;  

 диагностирование достижений выпускниками уровня функциональной грамотности, 

повышения мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, развитие 

предметных и метапредметных компетенций. 

 развитие системы комплексного взаимодействия всех субъектов образовательных 

отношений, направленного на реализацию модели научно-ориентированного образования 

через организацию совместной деятельности с социальными партнерами и сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями: 

 создание системы активного включения семьи в процесс самоопределения и самореализации 

обучающихся; 

 создание условий для профессионального самоопределения обучающихся. 

2.Создание новой модели мониторинга качественного образования 

 выявление проблем, возникающих при осуществлении образовательных отношений и 

определение пути их решения, основываясь на выявленных тенденциях развития 

образования в лицее; 

 осуществление прогнозирования развития системы образования лицея; 

 совершенствование организации и управления мониторингом качества образования; 

 усиление ориентации управления на качественные аспекты; 

 создание системы внутренних самоаудитов и самообследования во внутрилицейском 

контроле. 

3. Формирование созидательной педагогической деятельности через методическое и 

социально-психологическое сопровождение образовательных отношений: 

 совершенствование системы самообразования педагогов; 

 создание условий для зарождения, оценки и использования ценного педагогического опыта, 

разработки и реализации образовательных программ, пособий, конспектов, рекомендаций; 

 использование разнообразных стимулов, способов и организационных решений для 

повышения квалификации педагогов.  

4. Здоровьесберегающая и безопасная инфраструктура лицея:  
 организация качественного горячего питания обучающихся;  

 оснащённость кабинетов, физкультурного, тренажерного, актового залов,  

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися.   

5. Развитие системы комплексного взаимодействия всех субъектов образования, 

направленного на реализацию модели научно-ориентированного образования через 

организацию совместной деятельности с социальными партнерами и сетевого 

взаимодействия лицея:  
 создание системы активного включения семьи в процесс самоопределения и самореализации 

обучающихся;  

 создание условий для профессионального самоопределения обучающихся;  

 организация совместных мероприятий в сетевом взаимодействии с социальными 

партнерами;  

6. Формирование лицейской образовательной среды через создание комфортных условий, 

развитие информационно - коммуникативного пространства, поддерживающих и 

обеспечивающих систему комплексного взаимодействия:  
 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории, организации познавательной деятельности;  
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 духовно-нравственное, гражданское образование, направленное на формирование 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

способности к успешной социализации в обществе;  

 дистанционное образование  

Решение перечисленных задач будет способствовать:  
 разностороннему развитию личности обучающихся, позволяющее достигать социальной, 

интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.  

 достижению учащимися базового государственного образовательного стандарта по всем 

предметам учебного плана и расширенного уровня образования по предметам профиля.  

 развитию высокого уровня культуры обучающихся, способных к сохранению, 

воспроизведению и созданию культурных ценностей.  

 достижению стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

выпускникам продолжать обучение в ВУЗах.  

 формированию готовности к жизненному и профессиональному самоопределению.  

 обеспечению условий для накопления опыта творческой деятельности.  

 развитию у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности, методов научного познания.  

 обеспечению эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательных отношений, взаимодействия всех его участников, единства учебной и 

внеурочной деятельности.  

 

ООП СОО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

подростков 15—18 лет: 
Основу формирования личностных качеств подростков данного возраста составляет общение в 

процессе различных видов деятельности, занятий различными видами творчества, спорта, т.е. в 

процессе социально-культурной деятельности. Определяющей особенностью общения подростков 

является его ярко выраженный личностный характер.  Характеризуя социальную ситуацию 

развития подростка, следует учитывать то особое сочетание внутренних процессов развития и 

внешних условий, которое является типичным для данного возрастного этапа.  

Старшеклассник как субъект учебной деятельности специфичен тем, что он уже сделал 

определенный выбор продолжить учение. Его социальную ситуацию развития характеризует не 

только новый коллектив, возникающий при переходе в старшие классы, но и главным образом 

направленность на будущее: на выбор профессии, дальнейшего образа жизни. Соответственно, в 

старших классах важнейшей для учащегося становится активность по поиску ценностных 

ориентаций, связанная со стремлением к автономии, правом быть самим собой, личностью, 

отличающейся от окружающих, даже самых близких.  

Старшеклассник сознательно задумывается над выбором профессии и, как правило, стремится 

принимать решение об этом сам. Данное жизненное обстоятельство в наибольшей степени 

определяет характер его учебной деятельности: она становится учебно-профессиональной. Это 

проявляется в выборе учебного профиля, классов с углубленной подготовкой по необходимым 

предметам, предпочтении и игнорировании учебных предметов того или иного цикла. В первую 

очередь, старшеклассники уделяют внимание тем предметам, экзамены по которым придется 

сдавать при поступлении в выбранный вуз. У них меняется учебная мотивация, поскольку сама 

учебная деятельность в лицее важна уже не сама по себе, а как средство реализации жизненных 

планов на будущее.  

Основным внутренним мотивом учебной деятельности для большинства старшеклассников 

становится ориентация на результат – получение конкретных необходимых знаний; направленность 

учения на освоение знаний вообще, безотносительно их необходимости, характеризует в этом 

возрасте очень немногих. Для старшеклассника полученная по «нужному» предмету отметка 

является показателем уровня имеющихся у него знаний и может сыграть свою роль при дальнейшем 

поступлении в вуз, поэтому обучающиеся старших классов вновь начинают обращать особое 

внимание на получаемые отметки.  

Основными предметами учебной деятельности старшеклассников являются организация и 

систематизация своего индивидуального опыта за счет его расширения, дополнения, внесения 

новой информации, а также развитие самостоятельности и творческого подхода к решению учебных 
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задач. В целом можно сказать, что старшеклассник учится не ради самого учения, а для чего-то 

более значимого, только ожидаемого в будущем.  

На основе стремления старшеклассника к самостоятельности у него формируется полная 

структура самосознания, развивается личностная рефлексия, осознаются жизненные перспективы, 

формируется уровень притязаний. Правильная организация учебно-профессиональной 

деятельности во многом определяет становление выпускника как субъекта будущей трудовой 

деятельности.  

Лицей формирует у юношей и девушек определенные качества, необходимые для перехода к 

самостоятельной жизни. 

В первую очередь воспитываются качества, связанные с самообслуживанием, устройством 

собственной жизни во всех смыслах. Молодые люди, оканчивающие лицей, должны уметь 

самостоятельно находить работу или устраиваться на учебу, нанимать и оборудовать жилье, 

обеспечивать себя питанием и одеждой, решать другие деловые и личные проблемы, связанные с 

устройством жизни, которые достаточно легко решает социально адаптированный взрослый 

человек.  

Для самостоятельной жизни необходимы также качества, касающиеся ориентации в 

социальной, политической, экономической и культурной жизни общества. У каждого 

выпускника лицея должны сложиться убеждения, мировоззрение, система социальных установок, 

определяющих его отношение к миру, к людям, к самому себе. Отсюда вытекает задача воспитания 

еще одной группы личностных качеств – нравственной основы личности и ее культуры. К 

окончанию лицея у молодых людей должно быть сформировано нравственное мировоззрение, они 

должны утвердиться в своих представлениях о том, что считают для себя допустимым, а что – нет. 

В принципе, усложняющаяся по мере взросления лицеиста жизнь сама все чаще заставляет его 

делать собственный нравственный выбор ради сохранения благополучных отношений с 

окружающими и поддержания положительной самооценки. Старшеклассники гораздо более зрело, 

чем подростки, трактуют понятия справедливости и порядочности.  

ООП СОО учитывает психолого-педагогические особенности старшеклассников и соответствует 

основным характеристикам современного образования: доступности, открытости, перспективности 

и научной обоснованности развития, вариативности, технологичности, поликультурности и носит 

личностно ориентированный характер.  

В 10-11 классах лицея сочетаются общекультурное ядро общего образования с избранными 

профилями обучения. Единство этих составляющих даёт возможность успешного образования в 

профессиональном направлении, закладывает основы для самореализации.  

Старшеклассники лицея активно включены в проектную деятельность. Она учит определять 

стратегию решения проблемы, анализировать ресурсы и потребность в планируемом результате, 

справляться с кризисами взаимодействия; требует умения работать с информацией, развивает 

способ разрешать противоречия, приводить аргументы, публично предъявлять результаты работы.  

Среднее общее образование, формируя ключевые компетенции, формирует и главную из них: 

готовность к мобилизации внешних и внутренних ресурсов для решения любой жизненной задачи. 

Включение проектов в учебную деятельность обучающихся дает возможность интеграции ресурсов 

дополнительного и общего образования. Наряду с проектами учебно-познавательного характера 

могут реализовываться социальные и научные.  

Демократические основы образовательной системы лицея выражены в создании равных 

возможностей для обучающихся.  

Основная образовательная программа лицея формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития молодых людей, связанных:  

 с направленностью на самостоятельный познавательный поиск, определение собственных 

учебных целей, самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с готовностью к проектированию собственной учебной деятельности, к выбору перспектив 

профессиональной и жизненной карьеры; 

 с формированием научного типа мышления обучающихся, который ориентирует их на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 
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 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к практико – ориентированной и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований стандарта, обладают 

значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим потенциалом, что 

отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и государства: 

 технология уровневой дифференциации обучения, 

 технология создания учебных ситуаций 

 технология коучинга; 

 agile-технология; 

 технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности, 

 информационных и коммуникационных технологий обучения, 

 технологии когнитивного обучения; 

 проблемно-диалогическая технология; 

 технология развития критического мышления; 

 технология интеллект - карт, карт понятий; 

 технология оценивания учебных успехов; 

 проектная технология; 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках "Российского движения школьников"); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве лицея; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

I.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования  
ООП СОО ориентирована на достижение заданных требованиями ФГОС СОО групп результатов:  

 Личностные образовательные результаты – это достижения обучающегося в процессе 

освоения содержания образования, выражение степени его успешности и личностного роста, 

которые образуют динамическую совокупность личностных образований  

 Метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 
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образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

 Предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

В основе определения результатов освоения ООП учащимися старших классов лицея лежит 

определенный Стандартом «портрет выпускника лицея», ориентированный на становление 

следующих личностных характеристик выпускника:  

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества;  

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную 

и информационно-познавательную деятельность;  

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

В соответствии с реализуемой деятельностной парадигмой образования система результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.  

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
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 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 
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 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам 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; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Содержание и формы организации деятельности лицея, предусмотренные ООП СОО, создают 

условия для достижения учащимися личностных результатов через формирование 

востребованных современных российским обществом личностных характеристик и качеств.  

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 



15 
 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

Организация образовательной деятельности на уровне среднего общего образования в лицее 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающей изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

ООП СОО на базовом или углубленном уровнях. Принципиальным отличием результатов базового 

уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования ориентированы на решение комплекса приоритетных задач.  

Предметные результаты освоения базовых курсов ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение 

задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися общеобразовательной и 

общекультурной подготовки.  

Эта группа результатов предполагает: 
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 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Предметные результаты освоения профильных курсов ориентированы на более глубокое, чем 

это предусматривается базовым курсом, освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий. Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.  

Эта группа результатов предполагает: 

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

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

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

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

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

коммуникации, обеспечивает: 

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

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

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

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

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

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают 

результаты изучения учебных предметов: "Русский язык", "Литература". 
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 "Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

курса отражают: 

1. сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5. знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко- 

культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6. сформированность представлений об изобразительно- выразительных возможностях 

русского языка; 

7. сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9. овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10. сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) требования к предметным результатам 

освоения курса отражают: 

1. сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2. сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

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

в различных сферах и ситуациях общения; 

4. владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5. сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально- 

стилевой и жанровой принадлежности; 

6. владение различными приемами редактирования текстов; 

7. сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8. понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9. владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10. сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11. владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико- 

литературного характера; 

12. умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

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

13. сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: "Родной (русский) 

язык", "Родная литература" 
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"Родной (русский) язык", "Родная литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения курса отражают: 

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

практике; 

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

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

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

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

и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 



19 
 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

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

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Предметные результаты освоения предметной области «Иностранные языки» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, позволяющей понимать, быть понятым, 

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

коммуникации, обеспечивает: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры;  

 осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают результаты 

изучения учебных предметов: "Иностранный язык", "Второй иностранный язык" 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения курса отражают: 

1. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2. владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

3. умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

4. достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, 

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

5. сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
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"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения курса отражают: 

1. достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2. сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3. владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно- 

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает:  

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий;  

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, 

с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.  

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения курса отражают: 

1. сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2. владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3. сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4. владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

"История" (углубленный уровень) требования к предметным результатам освоения курса отражают: 

1. сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2. владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 

3. владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4. сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

"Обществознание" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения курса 

отражают: 

1. сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2. владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3. владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 
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4. сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5. сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6. владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7. сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

"География" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения курса отражают: 

1. владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2. владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3. сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4. владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5. владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6. владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7. владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8. сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

"География" (углубленный уровень) требования к предметным результатам освоения курса 

отражают: 

1. сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практических задач; 

2. владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально- экономических и экологических процессов; 

3. сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4. владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально- экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5. владение навыками картографической интерпретации природных, социально -

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6. владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7. владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8. сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

 

"Экономика" (базовый уровень): - требования к предметным результатам освоения курса отражают: 
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1. сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2. понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3. сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

4. владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет;  

5. умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

6. анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

7. сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

8. умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

9. способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

10. понимание места и роли России в современной мировой экономике;  

11. умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса 

отражают: 

1. сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

2. владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

3. владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической 

информацией;  

4. умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

5. умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

6. сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения курса отражают: 

1. сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

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

правоотношениях; 

3. владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
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4. сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

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

Федерации; 

5. сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6. сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения; 

(пп. 6 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7. сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8. понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9. сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10. сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса отражают: 

1. сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

2. владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

3. сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4. владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5. сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6. сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

7. сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

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

защиты прав граждан и юридических лиц; 

8. понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9. сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики;  

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;  

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий;  
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 принятие этических аспектов информационных технологий;  

 осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

компенсирующая базовая и основная базовая) - требования к предметным результатам освоения 

курса отражают: 

1. сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2. сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4. владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

5. использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

6. сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

7. владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

8. сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

9. владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

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

уровень) - требования к предметным результатам освоения курса отражают: 

1. сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2. сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3. сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4. сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5. владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения курса 

отражают: 

1. сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
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2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3. владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

4. знания основных конструкций программирования;  

5. умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

6. владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ;  

7. использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

8. сформированность представлений о компьютерно- математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

9. сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных;  

10. понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

11. владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

12. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

13. понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса 

отражают: 

1. владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2. овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4. владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5. сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

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

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

к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6. сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

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

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

7. сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

8. знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

9. владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы 

с ними; 

10. владение опытом построения и использования компьютерно- математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов;  

11. умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами 

12. данных и справочными системами; 

13. сформированность умения работать с библиотеками программ; 

14. наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
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Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира;  

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения курса отражают: 

1. сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира;  

2. понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3. понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

4. для решения практических задач; 

5. владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями;  

6. уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

7. владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

8. сформированность умения решать физические задачи; 

9. сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

10. сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса отражают: 

1. сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

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

условиях; 

2. сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления 

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

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3. владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования; 

4. владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5. сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения курса отражают: 

1. сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

2. понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
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3. для решения практических задач; 

4. владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями;  

5. уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

6. владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

7. сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

8. владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

9. сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса отражают: 

1. сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2. сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

3. владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4. владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5. сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

6. человека, связанной с переработкой веществ. 

 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения курса отражают: 

1. сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира;  

2. понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

3. владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции;  

4. уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

5. владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

6. сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

7. сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

решения. 

 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса 

отражают: 

1. сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2. сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 
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3. владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

4. изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

5. владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

6. сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения курса отражают: 

1. сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2. понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3. владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4. сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5. осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения курса 

отражают: 

1. сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине 

мира; 

2. сформированность представлений об естествознании, как части мировой культуры и о месте 

естествознания в современной цивилизации, о способах описания на естественнонаучном 

языке явлений реального мира;  

3. сформированность представлений о естественнонаучных понятиях как о важнейших 

естественнонаучных моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности построения естественнонаучных теорий;  

4. владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

5. сформированность умения применять естественно – научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

6. сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; 

7. владение приёмами естественно- научных наблюдений, опытов исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

8. владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно - научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ; 

9. сформированность умений понимать значимость естественно -научного знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определённой системой ценностей. 

 

Изучение предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира;  

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера;  
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 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения курса 

отражают: 

1. умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

2. выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

3. труду и обороне" (ГТО); 

4. владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной 

производственной деятельностью; 

5. владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

6. владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

7. владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения курса отражают: 

1. сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

2. знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3. сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4. сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5. знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

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

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

7. знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8. умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9. умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

10. знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

11. во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

12. знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 
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13. владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

14. знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

«Экология» (базовый уровень)– требования к предметным результатам освоения курса отражают: 

1. сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе «человек–общество–природа»; 

2. сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3. владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

4. владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

5. сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6. сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые лицеем учитывают специфику 

и возможности образовательного учреждения. 

Изучение курсов по выбору обучающихся, предлагаемых лицеем, обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно- смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся 

 

Результаты изучения курсов по выбору обучающихся отражают: 

1. развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- 

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2. овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3. развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4. обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5. обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 
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одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального проекта обеспечивает: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

1. умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 

2. способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять приоритеты 

целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, 

контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного 

планирования; 

3. способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4. способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 

обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

5. сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в 

результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и 

выполнения индивидуального проекта. 

 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

лицея и/или на ежегодной научно – практической конференции лицея. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Планируемые образовательные результаты освоения ООП СОО более подробно изложены в 

рабочих программах по отдельным учебным предметам среднего общего образования. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки 

и управления качеством образования лицея, устанавливает требования к оценке учебных 

достижений, а также порядок, формы, периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются: 
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1. оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

2. оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

3. оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки лицея, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

1. мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки лицея и в рамках процедур внешней оценки; 

2. мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 

лицея. Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности лицея приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение 

динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются 

на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы лицея и 

уточнению и/или разработке программы развития лицея, а также служат основанием для принятия 

иных необходимых управленческих решений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся 

направлена на реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов среднего общего образования.   

В соответствии с ФГОС СОО система оценки лицея реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 
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 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Система контроля достижений планируемых результатов освоения ООП СОО  

Принципы системы:  
 Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в 

требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые 

установки по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия;   

 Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля, 

на основе базового и углубленного уровней достижения образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС СОО;   

 Комплексность оценки – возможность суммирования результатов;   

 Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 

работы);   

 Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и 

оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания 

образовательных результатов;   

 Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об 

индивидуальных результатах обучения и развития, обучающихся должна быть адресной.   

Виды контроля:  
 Входной (предварительный) контроль для учащихся 10-х классов, вновь поступивших в 

лицей. Осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых крупных 

разделов). Носит диагностический характер. Цель входного контроля: зафиксировать 

уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 

действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

  Мониторинг остаточных знаний для учащихся 11-х классов, продолжающих обучение 

в лицее. Осуществляется в начале учебного года. Носит диагностический характер. Цель 

контроля: зафиксировать уровень прочности знаний, умений и универсальных учебных 

действий, связанные с продолжением обучения. 

  Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса) в конце 

триместра, проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом; 

  Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов в 

конце учебного года, в конце уровня образования. 

Объекты контроля: 
 Личностные результаты, включающими  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 
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 Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

 Предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

Формы контроля: 

 Диагностические работы на начало учебного года (входной контроль и мониторинг 

остаточных знаний) позволяют определить уровень знаний, необходимый для обучения в 

лицее.  Результаты работы фиксируются учителем в протоколе, оценки результатов 

выставляются в классный журнал.  

 Стандартизированные письменные и устные работы включают проверку 

сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов представляет 

собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

 Тестирование – метод исследования, предусматривающих выполнение испытуемым 

специальных заданий. В основе данной формы контроля лежит использование заданий 

стандартной формы, которое получили название «теста», что в переводе означает 

испытание, исследование, проверка. Тест определяется как «подготовленный в 

соответствии с определенными требованиями комплекс заданий, прошедших 

предварительное апробирование с целью определения его показателей качества». Он 

позволяет выявить у тестируемого степень его компетенций. Этот комплекс заданий 

существует в форме совокупности вопросов, обеспечивающих однозначность ответов 

испытуемых. 

 Комплексные диагностики личностных результатов на    начало и конец учебного года; 

 Тематические проверочные (самостоятельная, контрольная) работы проводятся по 

изученной теме. Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал и 

учитываются при выставлении оценки за триместр. 

 Самоанализ и самооценка; 

 Защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет 

собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

 Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету. 

Количество практических работ по каждому предмету определено в рабочей программе 

учителя. Оценки выставляются в журнал. 

 Творческие работы выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе 

учителя. Оценки выставляются в журнал. 

 Итоговые годовые контрольные работы проводятся в соответствии с рабочей 

программой по предмету. Результаты проверки фиксируются учителем в классном 

журнале. 

Оценочные шкалы: 

Успешность освоения учебных программ, обучающихся 10-11-х классов оценивается в форме 

бальной отметки «5», «4», «3», «2», «1». В личном деле выставляется отметка по пятибалльной шкале.  
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По итогам триместра в журнал выставляется отметка в пятибалльной шкале. В связи с введением 

электронных журналов, в которых отражается средний балл ученика по предмету устанавливаются 

следующие нормы итоговой оценки за триместр: 

 при среднем балле у учащегося ≥2,57 итоговая оценка за триместр выставляется «3» 

 при среднем балле у учащегося ≥3,57 итоговая оценка за триместр выставляется «4» 

 при среднем балле у учащегося ≥4,57 итоговая оценка за триместр выставляется «5» 

Итоговая оценка по предметам за учебный год выставляется в пятибалльной шкале. 

Устанавливаются следующие нормы итоговых оценок: 

 при среднем балле у учащегося ≥2,57 итоговая оценка за учебный год выставляется «3» 

 при среднем балле у учащегося ≥3,57 итоговая оценка за учебный год выставляется «4» 

 при среднем балле у учащегося ≥4,57 итоговая оценка за учебный год выставляется «5» 

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации по профильным предметам 

выставляется как средний балл триместровых, годовой и экзаменационной оценок путем округления 

по правилам математики в пользу учащегося.  

По предметам, по которым переводной экзамен не сдавался итоговой оценкой является годовая 

оценка по соответствующему предмету учебного плана. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую аттестацию обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности лицея. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге оценивается: 

 сформированность отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении 

норм и правил поведения, принятых в лицее; 

 участии в общественной жизни лицея, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности;  

 ответственности за результаты обучения;  

 способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; 

 ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

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

предъявляются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг координируется администрацией лицея и осуществляется классным 

руководителем и учителями - предметниками преимущественно на основе ежедневных наблюдений 

в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде отчётов классных руководителей по форме, установленной лицеем. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности 

учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом- психологом, социальным 

педагогом, администрацией лицея; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

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

в виде усредненных, анонимных данных 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
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многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

6. готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

7. 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; 

8. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

9. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

10. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни;  

11. сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

12. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

13. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

14. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

15. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

16. приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

17. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур регламентируется годовым планом работы. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает в себя как комплексные 

метапредметные работы, так и отдельные процедуры по оценке: 

 смыслового чтения, 

 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

 ИКТ-компетентности; 
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 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 

материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз 

в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. Оценка по результатам защиты итогового индивидуального 

проекта выставляется в электронном журнале в 10 и 11 классах, итоговая оценка по дисциплине 

«Индивидуальный проект» выставляется в аттестат о среднем общем образовании. Невыполнение 

выпускником индивидуального проекта равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

учебному предмету. Оценка выставляется   в виде отметок «5», «4», «3», «2», «1». 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

2. самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

3. использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

4. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

5. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

6. способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

7. готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

8. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

9. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

10. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

11. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

12. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные 

пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией лицея в ходе внутреннего и внешнего 

мониторинга учебных достижений. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Выделяют следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, необходимо формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее.  

Если уровень достижений, обучающихся ниже базового выделяются два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. Низкий уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Оценки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные 

работы по итогам триместра, проекты, творческие работы, практические работы выставляются в 

журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2», «1». 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Освоение образовательной программы СОО, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом: 

по профильным предметам в форме комплексной контрольной работы по типу ЕГЭ, а по остальным 

предметам результатом промежуточной аттестации считается средний балл триместровых и годовых 

оценок учащегося. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
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Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз 

в сентябре-октябре следующего учебного года. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в лицее. 

Итоговая аттестация 
Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы определяют 

содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу, проводится в форме единого 

государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

 "Русский язык и литература"; 

 "Математика: алгебра и начала анализа, геометрия"; 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена. Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой 

аттестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 

класса.  

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования, а также сроки проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе  среднего общего образования 

и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету в рамках 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности, получивший зачет по итоговому сочинению и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена, а также в иных формах, 

которые могут устанавливаться:  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам среднего общего образования или для обучающихся детей-инвалидов 
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и инвалидов по образовательным программам среднего общего образования федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ об образовании- аттестат о среднем общем образовании. 

Педагогический совет лицея рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимся 

основной образовательной программы среднего общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата о среднем общем образовании. 

 

II. Содержательный раздел 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

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

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

следующих требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы: 

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

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

познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно- исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

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

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
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 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД СОО определяет следующие задачи: 

1. организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в новых для обучающихся ситуациях; 

2. обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

3. включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

4. обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

 

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

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия 

в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной 

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 

процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития. 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). 
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Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в 

поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего 

образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

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

деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в лицее (оценки, портфолио и т. п.); 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Для обеспечения формирования познавательных универсальных учебных действий используются 

практико-ориентированные комплексные задачи и задания. Задачи должны быть сконструированы 

таким образом, чтобы формировать у обучающихся: 

a) умение объяснять явления с научной точки зрения; 

b) способность давать оценку; 

c) умение интерпретировать данные и доказательства (анализ и оценка научной 

информации, умение понимать аргументы различных представлений и делать 

соответствующие выводы). 

При решении заданий на формирование читательской грамотности должны формироваться 

умения, овладение которыми свидетельствует о полном понимании текста: нахождение 

информации, интерпретация текста, рефлексия на содержание текста или его форму и их оценка. 

При решении заданий на формирование математической грамотности должны формироваться 

следующие компетентности: 

▪ распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут 

быть решены средствами математики; 

▪ формулировать эти проблемы на языке математики; 

▪ решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

▪ анализировать использованные методы решения; 
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▪ интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

▪ формулировать и записывать результаты решения. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения познавательных универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования организуются образовательные события, выводящие учащихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает выбор тематики 

исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий, с 

учебным предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и 

др., направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

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

и с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех 

возможностей коммуникации, относятся: 

 окружные конференции, олимпиады обучающихся; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.  

К таким проектам относятся: 

1. участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

2. участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

3. создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; (получение предметных знаний в 

структурах, альтернативных образовательной организации): 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
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На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используется возможность самостоятельного 

формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

II.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. Проект реализуется самим старшеклассником или группой 

обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Сам обучающийся определяет 

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

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к 

лицею социальными и культурными сообществами. 

 

II.1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности лицея являются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных, математических науках; 

 об истории науки; 
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 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

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

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

достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Условия, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в 

том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Общие требования к условиям включают: 

 укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников лицея; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея. 

Педагогические кадры Чукотского окружного профильного лицея имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что включает: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 
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 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги овладевают методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических требований, выполнение которых 

необходимо для того, чтобы обучающиеся имели возможность осуществлять профессиональные, 

социальные и другие пробы вне образовательной организации, а именно: 

 сетевое взаимодействие лицея с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 

учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится методически единое 

пространство внутри лицея как во время уроков, так и вне их. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

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

обучающимися универсальных учебных действий 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий включает следующие формы: 

1. образовательное событие; 

2. защита реализованного проекта; 

3. представление учебно-исследовательской работы. 

1.Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Основные требования к оценочному образовательному событию: 

 материал образовательного события имеет полидисциплинарный характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (колледжей, студентов). 
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 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

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

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

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

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов 

ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

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

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся 

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

для оценки обучающихся экспертами. 

2.Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

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

 актуальность проекта; 

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

других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

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

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 
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6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию тьютора 

(куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите 

и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), 

другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности сообщаются обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

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

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

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

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

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

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

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

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

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

3.Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских 

работ и проектов обучающимися вне лицея.  В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством 

сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

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

программы, например, в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам:  

постановка задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

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

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

II.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

В разделе представлено основное содержание курсов по шести предметным областям (предметная 

область «Русский язык и литература», предметная область «Родной язык и родная литература», 

предметная «Иностранные языки», предметная область «Общественные науки», предметная 

область «Математика и информатика», предметная область «Естественные науки», предметная 

область «Физическая культура, экология, основы безопасности жизнедеятельности»).      

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 
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образования, и сохраняют преемственность с основной общеобразовательной программой 

основного общего образования. 

Освоение ООП СОО ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» обеспечивают 

следующие рабочие программы учебных предметов: 

1. «Русский язык» (базовый уровень); 

2. «Русский язык» (углубленный уровень); 

3. «Литература» (базовый уровень); 

4. «Литература» (углубленный уровень); 

5. «Родной язык» (базовый уровень) 

6. ««Родная литература» осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по 

учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература») 

7. «Английский язык» (базовый уровень); 

8. «Английский язык» (углубленный уровень); 

9. «Второй иностранный язык» Немецкий язык (углубленный уровень)  

10. «Россия в мире» (базовый уровень); 

11. «История» (углубленный уровень); 

12. «Экономика» (базовый уровень); 

13. «Экономика» (углубленный уровень); 

14. «Право» (базовый уровень); 

15. «Право» (углубленный уровень); 

16. «Обществознание» (базовый уровень); 

17. «Математика» (базовый уровень); 

18. «Математика» (углубленный уровень); 

19. «Информатика» (базовый уровень); 

20. «Информатика» (углубленный уровень); 

21. «Физика» (базовый уровень); 

22. «Физика» (углубленный уровень); 

23. «Астрономия» (базовый уровень); 

24. Естествознание (базовый уровень); 

25. «Химия» (базовый уровень); 

26. «Химия» (углубленный уровень); 

27. «Биология» (базовый уровень); 

28. «Биология» (углубленный уровень); 

29. «Физическая культура» (базовый уровень); 

30. «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Рабочие программы учебных предметов ООП СОО построены в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования и включают в себя 

разделы в соответствии с положением о рабочей программе в связи с введением ФГОС СОО в 

Государственном автономном общеобразовательном учреждении Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей», обязательными из которых являются: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;   

 содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.
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Предметная область «Русский язык и литература» 

Базовый уровень Углубленный уровень 

Русский язык 10 класс 
Введение: Введение в курс русского языка 10 класса. Входная контрольная 

работа за курс 5-9 классов. 

Речь как процесс коммуникативной деятельности: Речь как процесс 

коммуникативной деятельности. 

Этапы развития русского литературного языка: Этапы развития русского 

литературного языка. 

Основные этапы развития современного русского языка. 

Орфография: Орфография. Правописание –Н- и –НН- в разных частях речи. 

Орфография. Употребление строчных и прописных букв. Контрольная работа по 

теме «Орфография. Правописание –Н- и –НН- в разных частях речи. 

Употребление строчных и прописных букв». Анализ ошибок контрольной 

работы. Орфография. Правописание приставок ПРЕ-  и ПРИ- Контрольная 

работа по теме «Правописание приставок ПРЕ-  и ПРИ-». Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Орфография. Правописание гласных в корне слова. Орфография. Правописание 

чередующихся гласных в корне слова. 

Синтаксис и пунктуация: Синтаксис и пунктуация. Синтаксические единицы. 

Синтаксис и Пунктуация простого предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Контрольная работа по теме «Главные и второстепенные 

члены предложения». 

Текст как результат речевой деятельности: Анализ ошибок контрольной 

работы. Текст как результат речевой деятельности. 

Функциональные стили речи: Функциональные стили речи. Официально-

деловой стиль: особенности и разновидности. Публицистический стиль: 

особенности и разновидности. 

Синтаксис и пунктуация сложного предложения: Синтаксис и пунктуация 

сложного предложения. Сложносочиненные предложения: знаки 

препинания. Контрольная работа по теме «Сложносочинённые предложения». 

Анализ ошибок контрольной работы. Синтаксис и пунктуация сложного 

предложения. Сложноподчиненные предложения: виды и знаки 

препинания. Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». 

Введение в курс русского языка 10 класса.  

Входное диагностическое тестирование. 

Содержательный учебный блок I  
Общие сведения о языке Некоторые гипотезы о происхождении языка 

Основные функции языка. Взаимосвязь языка и мышления 

Представление о языке как о своеобразной знаковой системе. Типы языковых 

знаков. Понятие естественного и искусственного языка. Разновидности 

искусственных языков.  Понятие о единицах и уровнях языковой системы. 

В чем разница между языком и речью 

Речь как процесс коммуникативной деятельности 
Речь. Формы речи. Монолог и его разновидности. Диалог и его разновидности 

Орфография: Правописание сложных слов 

Синтаксис и пунктуация: Синтаксические единицы. Словосочетание как 

синтаксическая единица 

Общая характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении 

Основы русской пунктуации. Способы передачи и пунктуационного оформления 

чужой речи 

Содержательный учебный блок II 

Становление и развитие русского языка 
Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного языка 

Текст как результат речевой деятельности 
Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте 

Функционально-смысловые типы речи (текстов) 

Орфография: Употребление прописных и строчных букв 

Синтаксис и пунктуация: Главные члены двусоставного предложения: 

подлежащее и способы его выражения; сказуемое, типы сказуемых. 

Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым 

Виды односоставных предложений 

Содержательный учебный блок III 

Краткая история русской письменности и реформы русского письма 
Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности 
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Анализ ошибок контрольной работы. Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного характера. Синтаксис и пунктуация 

сложного предложения. Бессоюзные сложные предложения. Знаки 

препинания. Контрольная работа по теме «Бессоюзные сложные предложения: 

знаки препинания». Анализ ошибок контрольной работы. Сочинение-

рассуждение на материале художественного текста проблемного характера. 

Нормы русского литературного языка: Нормы русского литературного языка. 

Русский речевой этикет (1 ч.): Русский речевой этикет. 

Итоги курса: Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. Анализ ошибок 

итоговой контрольной работы. Итоги курса русского языка в 10 классе. 

 

Из истории русской графики. Состав алфавита и принцип русской графики 

Из истории русской орфографии. Принципы русской орфографии 

Виды речевой деятельности и способы фиксации информации 
Виды речевой деятельности 

Способы фиксации прочитанной информации: конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

Орфография: Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи 

Синтаксис и пунктуация: Второстепенные члены предложения. 

Дефис при одиночном приложении. Дефис при одиночном приложении 

Неполные предложения. Тире в неполном предложении. Нечленимые 

предложения. 

Содержательный учебный блок IV 

Лексика и фразеология 
Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы 

переноса лексических значений слова. Омонимия и смежные с ней явления 

Паронимия. Синонимия. Антонимия. 

Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и заимствованная 

лексика. Освоение заимствованных слов русским языком. 

Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: 

устаревшие слова и неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, 

специальная лексика, жаргонизмы. 

Эмоционально-экспрессивная окраска слов. 

Фразеология русского языка: типы фразеологических единиц по степени 

слитности их компонентов; классификация фразеологизмов по происхождению. 

Стилистическое расслоение русской лексики: функциональные стили речи 
Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи, деловые бумаги личного 

характера. Публицистический стиль речи. Стиль художественной литературы 

Разговорный стиль речи 

Орфография: Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ - 

Синтаксис и пунктуация: Общая характеристика сложных предложений. 

Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях. 

Содержательный учебный блок V 
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Фонетика.    Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. 

Фонетические процессы в области согласных звуков. 

Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных звуков. 

Основные правила транскрибирования. 

Нормы русского литературного языка: Понятие языковой нормы. 

Формирование орфоэпических норм: признаки «старшей» орфоэпической 

нормы, современные орфоэпические нормы 

Орфография: Употребление мягкого знака после шипящих согласных. 

Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. 

Правописание приставок на З - / С - 

Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на согласную 

Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корнях слов 

Синтаксис и пунктуация: Сложноподчиненные предложения. Знаки 

препинания в сложноподчиненных предложениях. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными 

Содержательный учебный блок VI 

Морфемика и словообразование 
Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова 

Способы словообразования. Процессы, сопровождающие словообразование 

Русский речевой этикет 
Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета 

Орфография: Правописание чередующихся гласных в корнях слов 

Правописание О – Ё после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов 

Правописание И – Ы после Ц в корнях, суффиксах, окончаниях 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова 

Синтаксис и пунктуация: Бессоюзные сложные предложения. Знаки 

препинания в бессоюзных сложных предложениях 

Сложные синтаксические конструкции. 

Русский язык 11 класс 
Введение в науку о языке. 

Язык как общественное явление.   Русский язык в Российской Федерации.  

Русский язык в современном мире. Язык как особая система знаков; её место 

среди других знаковых систем. Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

Содержательный учебный блок I 

Морфология как раздел грамматики. Принципы классификации слов по частям 

речи. Междометие и звукоподражательные слова как особые части речи 

Орфография: Правописание НЕ со словами разных частей речи 

Основные качества хорошей речи 

Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи. Точность речи. 
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Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их 

работы.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского 

языка в развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском 

языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей 

славянских народов (краткие сведения).  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Реформы в истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном 

русском литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; 

фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и 

допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и 

ситуативная (стилистическая). Варианты норм. Основные виды норм 

современного русского литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, 

вызванные отклонением от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в 

современном русском языке.  

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и 

грамматике. Проблемы экологии русского языка на современном этапе его 

развития. Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система. 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные 

единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Системные отношения между языковыми единицами.  

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и 

фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к 

интонационно правильной и выразительной речи. Изобразительные средства 

фонетики русского языка.  

Логичность речи. Уместность речи 

Выразительность речи; изобразительно-выразительные средства языка: тропы и 

фигуры речи 

Синтаксис и пунктуация: Знаки препинания при междометиях. Знаки 

препинания в предложениях, осложненных обращениями 

Содержательный учебный блок II 

Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи; разряды предлогов по структуре: 

первообразные: простые, сложные; производные: наречные, отыменные, 

глагольные; разряды предлогов по значению: пространственные, временные, 

причинные, целевые, объектные, уступительные и др. 

Союз как служебная часть речи; 

разряды союзов по происхождению: первообразные, производные: по структуре: 

простые, составные;  

разряды союзов по употреблению: одиночные, повторяющиеся, двойные; 

разряды союзов по синтаксической функции: сочинительные: подчинительные: 

 соединительные, временные, противительные, изъяснительные, 

разделительные, причинные, сопоставительные, условные, пояснительные, 

целевые, присоединительные, сравнительные, уступительные, следственный. 

Частица как служебная часть речи; разряды частиц по значению: смысловые, 

модальные, эмоционально-экспрессивные, формообразующие, 

словообразующие. 

Орфография: Отличие производных служебных частей речи от 

соответствующих существительных, местоимений, наречий с непроизводными 

предлогами и частицами; правописание частиц; разграничение частиц НЕ и НИ; 

особенности правописания оборотов «не кто иной, как»; «не что иное, как»; 

«никто иной не»; «ни - что иное не» во всех падежах; 

Нормы языка и культура речи: Употребление предлогов с одним и несколькими 

падежами; нормы употребления союзов в осложненных и сложных 

предложениях. 

Синтаксис и пунктуация: Вводные компоненты и знаки препинания при них; 

вставные конструкции и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок III 

Имя существительное как часть речи 
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Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные 

отношения в лексике русского языка; их выражение в многозначности, 

омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки 

зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, 

стилистической дифференциации.  

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические 

сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки 

фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  Лексические средства 

выразительности речи.  

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем.  

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы 

образования частей речи в русском языке. Словообразовательные средства 

выразительности речи. 

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические формы. Основные способы выражения грамматических 

значений.  Проблема классификации частей речи в русистике. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки 

знаменательных частей речи. Служебные части речи и их грамматические 

признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая 

омонимия. Переходные явления в области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. 

Средства выражения синтаксической связи. Вопрос о словосочетании. Типы 

подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое управление. 

Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические 

признаки предложения. Порядок слов в простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи 

координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации 

второстепенных членов предложения.  Типы простых и сложных предложений. 

Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 

Прямая и косвенная речь.  Несобственно-прямая речь. Синонимия 

синтаксических конструкций. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных: собственные имена 

существительные, нарицательные имена существительные (ознакомительно!) 

отвлеченные, вещественные, собирательные, конкретные и их разновидности – 

единичные; лексико-грамматические категории имен существительных: 

категория одушевленности - неодушевленности; категория рода: выражение и 

способы определения рода, распределение по родам (мужской, женский, 

средний) склоняемых существительных,  существительные общего рода, 

колебания в роде имен существительных, несклоняемые существительные и 

определение рода несклоняемых существительных; категория числа: 

единственное число, множественное число, существительные, имеющие только 

формы единственного числа, существительные, имеющие только формы 

множественного числа; категория падежа: понятие падежа, трудности в 

определении падежей; типы склонения имен существительных: первое 

склонение, второе склонение, третье склонение, разносклоняемые имена 

существительные; словообразование имен существительных: морфологические 

и неморфологические способы; переход слов других частей речи в имена 

существительные. 

Орфография: Особенности склонения существительных на -ИЙ, -ИЕ, -ИЯ; 

правописание формы родительного падежа множественного числа у 

существительных на -НЯ, -ЬЯ, -ЬЕ, -ЬЁ; словообразовательные суффиксы имен 

существительных и их правописание: суффиксы субъективной оценки, -ЕЦ, -ИЦ, 

-ЧИК, -ЩИК, -ОТ, -ЕТ, -ИЗН, -ЕСТВ и др.; правописание безударных окончаний 

имен существительных, безударные окончания имен существительных с 

суффиксами -ИЩ, -УШК, -ЮШК, -ЫШК. 

Нормы языка и культура речи: Употребление форм имен существительных: 

варианты окончаний предложного падежа единственного числа 

неодушевленных существительных мужского рода; варианты окончаний 

собственных имен существительных с суффиксами –ИН-/- 

ЫН-, -ОВ-/-ЕВ- в творительном падеже; варианты окончаний имен 

существительных в родительном падеже множественного числа; варианты 

окончаний имен существительных в именительном падеже множественного 

числа мужского рода; варианты падежных окончаний собственных имен 

существительных (географических названий) на –О; особенности склонения 

имен и фамилий.  
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Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое 

единство) как семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как 

композиционно-стилистическая единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной 

зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; 

риторический вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и 

бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные 

явления и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным 

языковым явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, 

публицистических текстов и их основных жанров. Разговорная речь и ее 

особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, 

разговорных текстов. Язык художественной литературы и литературный язык. 

Язык художественной литературы в отношении к разговорному языку и 

функциональным стилям. Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем;  

2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и 

строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения 

слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них:  

1) знаки препинания в конце предложений;  

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

частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 

Синтаксис и пунктуация: Синтаксическая функция имен существительных; 

однородные члены предложения; знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

Содержательный учебный блок IV 

Имя прилагательное как часть речи 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: качественные, 

относительные, притяжательные; взаимопереход имен прилагательных из 

разряда в разряд; полная и краткая форма качественных имен прилагательных; 

степени сравнения качественных имен прилагательных: сравнительная степень: 

простая форма, составная форма; превосходная степень: простая форма, 

составная форма; степени качества имен прилагательных; особенности 

склонения качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных; словообразование имен прилагательных. Переход слов других 

частей речи в разряд имен прилагательных; переход имен прилагательных в 

разряд существительных. 

Орфография: Правописание суффиксов прилагательных -К, -СК, -ИВ, -ЕВ, -

ЧИВ, -ЛИВ, -ОВАТ, -ЕВАТ, -ИНСК, -ЕНСК. 

Нормы языка и культура речи: Употребление форм имен прилагательных: 

вариантные формы полных и кратких прилагательных; употребление форм 

степеней сравнения качественных имен прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация: Основные синтаксические функции имен 

прилагательных; однородные и неоднородные определения и знаки препинания 

при них. 

Содержательный учебный блок V 

Имя числительное как часть речи 

Классификация числительных по составу: простые, сложные, составные; 

грамматические разряды имен числительных: количественные: обозначающие 

целые числа, дробные, собирательные; порядковые; переход имен числительных 

в разряд слов других частей речи. 

Орфография: Особенности склонения и правописания количественных и 

порядковых (простых, составных, сложных) числительных; правописание 

числительных, входящих в состав сложных слов. 

Нормы языка и культура речи: Особенности употребления форм имен 

числительных. 
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5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста. Сочетание знаков препинания. 

Авторское использование знаков препинания. Трудные случаи орфографии и 

пунктуации. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции   
Правила успешного речевого общения. Выбор речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру речевой ситуации. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных 

(аудирование, чтение) видов речевой деятельности.  

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его 

разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в 

диалогах различных видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. 

Редактирование собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

ознакомительно-изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и 

жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная 

формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, 

краткие сообщения по интересующим учащихся научным темам. Написание 

докладов, рефератов, тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового 

документа. Совершенствование культуры официально-делового общения 

(устная и письменная формы). Практика устного речевого общения в 

Синтаксис и пунктуация: Синтаксические функции имен числительных; 

обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные 

обороты со словами кроме, помимо, исключая, включая и т.п.); пунктуационное 

оформление предложений, осложненных ограничительно-выделительными 

оборотами. 

Содержательный учебный блок VI 

Местоимение как часть речи 

Разряды местоимений по значению: личные, возвратное, притяжательные, 

указательные, вопросительные, относительные, отрицательные, 

неопределенные, определительные; особенности склонения местоимений; 

переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд 

служебных слов. 

Орфография: Правописание отрицательных и неопределенных местоимений. 

Нормы языка и культура речи: Особенности употребление форм некоторых 

местоимений. 

Синтаксис и пунктуация: Основные синтаксические функции местоимений; 

сравнительный оборот; знаки препинания при сравнительных оборотах и других 

конструкциях с союзом КАК. 

Содержательный учебный блок VII 

Глагол как части речи 

Инфинитив глагола; основы глагола: основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени и их участие в образовании глагольных форм; 

категория вида глагола: совершенный, несовершенный; видовые пары глаголов; 

способы образования видовых пар; одновидовые глаголы; категория залога 

глагола: действительный залог, страдательный залог; глаголы переходные и 

непереходные; возвратные глаголы; категория наклонения глагола: 

изъявительное, условное, повелительное; особенности употребления 

наклонений глаголов; категория времени: настоящего, будущего, прошедшего; 

особенности употребления времени глаголов; категория лица; особенности 

выражения лица глаголов; безличные глаголы; спряжение глаголов: первое, 

второе, разноспрягаемые глаголы; словообразование глаголов. 

Орфография: Правописание безударных личных окончаний глагола; различение 

форм 2 лица множественного числа изъявительного и повелительного 

наклонений; правописание суффиксов -ОВА, -ЕВА, -ИВА, -ЫВА; правописание 
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разнообразных учебных ситуациях официально-делового характера. Написание 

деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, 

делового письма, объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. 

Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, 

особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной 

речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, 

жаргонизмы, неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные 

высказывания/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-

культурных ценностей русского народа. Диалекты как историческая база 

литературных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры.  

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная 

специфика русской фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Отражение в современном русском языке культуры других народов. 

 

 

  

 

 

суффиксов -И, -Е в глаголах с приставками ОБЕЗ- / ОБЕС-; правописание 

глаголов в прошедшем времени; употребление Ь в глагольных формах. 

Нормы языка и культура речи: Особенности употребление форм глагола. 

Синтаксис и пунктуация: Синтаксические функции глаголов; знаки 

препинания при обособленных приложениях. 

Содержательный учебный блок VIII 

Причастие как особая форма глагола 

Признаки глагола и имени прилагательного и причастия; формы причастий: 

действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени; 

особенности образования причастий; отличия страдательных причастий и 

отглагольных прилагательных на –мый; краткая форма страдательных 

причастий; отличия кратких страдательных причастий, кратких прилагательных 

и наречий на -О; склонений причастий; правописание безударных падежных 

окончаний причастий; переход причастий в категорию имен прилагательных и 

имен существительных. 

Орфография: Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий настоящего времени и в основах действительных 

причастий прошедшего времени. 

Нормы языка и культура речи: Особенности употребления форм причастий и 

причастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация: Синтаксическая функция причастий; знаки 

препинания при обособленных согласованных и несогласованных определениях. 

Содержательный учебный блок IX 

Деепричастие как особая форма глагола: 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида; образование деепричастий; 

особенности образования и употребления форм деепричастий; переход 

деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи. 

Орфография: Правописание суффиксов деепричастий. 

Нормы языка и культура речи: Особенности употребление форм деепричастий 

и деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация: Синтаксическая функция деепричастий; знаки 

препинания при обособленных обстоятельствах. 

Содержательный учебный блок X 

Наречие как часть речи: 
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классификация наречий по словообразовательной структуре: непроизводные, 

производные; семантические разряды наречий: местоименные, 

определительные, обстоятельственные, степени сравнения наречий; степени 

качества наречий; словообразование наречий; переход наречий в разряд слов 

служебных частей речи. 

Слова категории состояния (общее представление). 

Орфография: Правописание наречных суффиксов; слитное, раздельное, 

дефисное написание наречий и наречных выражений. 

Нормы языка и культура речи: Особенности употребления форм степеней 

сравнения наречий; трудности образования форм наречий; трудности ударения в 

наречиях. 

Синтаксис и пунктуация: Синтаксические функции наречий; обособленные 

уточняющие члены предложения; пунктуационное оформление предложений, 

осложненных уточняющими обособленными членами. 
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Литература 10 класс 
Литература XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, 

духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала). 

Введение 
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. 

Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. 

Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, 

почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 

(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии 

(Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и 

реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты 

его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-

историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 

(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической 

идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Насле-

дие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве 

Чехова. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй 

половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в 

развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота 

и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в 

русской поэзии, формирование национального театра.        

Классическая русская литература и ее мировое признание Иван 

Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и 

дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. 

«Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их 

отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в 

Литература XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение 
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет 

и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой 

половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. «История государства 

Российского» Н.М. Карамзина. Языковая реформа Карамзина. Полемика «Беседы 

любителей русского слова» и «Арзамаса». Возникновение романтизма. Жуковский. 

Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 

Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная 

школа») и профессиональной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. 

Ведущие журналы («Современник», «Отечественные записки»). Расцвет русского 

романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 

Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две 

основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, 

Полонский. 

Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), 

«органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение 

народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. 

Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века. 

Гавриил Романович Державин — величайший лирик XVIII — начала XIX века. 

Жизнь и творческий путь (обзор). Стихотворения: «Ключ», «Фелица», «Русские 

девушки», «Соловей», «Бог». Жанр оды в творчестве Державина, его разнообразие и 

преображение. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Сентиментализм. Сентиментализм и его жанры. Сентименталисты как критики 

классицизма. Н. М. Карамзин как писатель – сентименталист. 
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романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое 

обломовщина?» А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).  

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в 

литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как 

проявление общего через индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. 

Создатель русского сценического репертуара.  

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на 

переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.   

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием 

антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». 

Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе 

образов. Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанро-

вое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А Н. 

Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. 

Добролюбова). 
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, 

о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт. 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным 

ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, 

отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации 

русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Тра-

гическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. 

Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в 

исторической панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие 

стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма 

и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал 

Романтизм. Романтизм в Европе и Америке(обзор). Иенские романтики. (Фридрих и 

Август Шлегели, Вильгельм Генрих Вакенродер, Людвиг Тик, Новалис). 

Гейдельбергские романтики (Клемент Брентано, Людвиг Ахим фон Арним, братья Якоб 

и Вильгельм Гримм), Эрнст Теодор Амадей Гофман. Романтизм в Англии. «Озерная 

школа». Вордсворт. Колртдж. Саути. Байрон. Шелли. Китс. Вальтер Скот. Роантизм во 

Франции. Шатобриан. Бенжамен Констан. Гюго. Жорж Санд.  Сент-Бев.  Романтизм в 

Америке.  Фенимор Купер.  Вашингтон Ирвинг. Эдгар По. Мелвилл. Льюис Кэрролл. 

Русский романтизм. Споры о языке. 

Василий Андреевич Жуковский — первый поэт-романтик XIX века. Жизнь и 

творческий путь поэта (обзор). 

Стихотворения: «Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море». 

Баллады: «Светлана», «Эолова арфа» и др. Основные лирические жанры (элегия, песня, 

романс) и их своеобразие. 

Теория литературы. Баллада (закрепление понятия). Элегия, песня как жанры лирики 

(развитие понятий). 

Константин Николаевич Батюшков — младший современник Жуковского. Жизнь и 

творческий путь поэта (обзор). Романтизм Батюшкова и его отличие от романтизма 

Жуковского. Стихотворения: «Радость», «Вакханка», «Мои пенаты», «К другу», 

«Тень друга», «На развалинах замка в Швеции». 
Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. 

Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-

историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники 

жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«(Подражания Корану», ««Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...», ««Поэт», «<Из Пиндемонти», ««Разговор Книгопродавца с Поэтом», 

««Вольность», ««Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных 

мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через 

приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность 

поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность — 

основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. 

«Борис Годунов». Развитие реализма в лирике и поэмах. 
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Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-

всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-

реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классици-

стических монументальных и масштабных жанров — героической или 

философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий 

образы старых лирических или эпических жанровых форм). 

Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля 

грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще 

земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил 

вас, и все былое  » «Эти бедные селенья...», «Нам не дано пре-

дугадать...», «Природа - сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, 

как убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды 

и элегии в русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - практичного 

помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как 

мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической 

детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические 

«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность 

поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив 

трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...» «Еще майская 

ночь», «Еще весны душистой нега...» «Летний вечер тих и ясен...», «Я 

пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это 

утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», 

«Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», 

«На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция 

лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

«Медный всадник». Углубление реализма в драматургии [«Маленькие трагедии»), в 

прозе («Повести Белкина»). Ф. М. Достоевский. Речь о Пушкине. Повторение романа 

«Евгений Онегин». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир 

или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, 

чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и 

человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Я не унижусь пред тобой…», 

«Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Завещание». 

 Поэма «Демон». Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта 

и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

«Маскарад» как романтическая драма. Психологизм. Арбенин — «демон», спущенный 

на землю. Гибель «гордого ума». Повторение романа «Герой нашего времени». 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении 

и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и 

рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: 

сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские 

помещики»— идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». «Портрет». Сочетание 

трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как 

мифический образ бездушного и обманного города. В. Г. Белинский. «О русской повести 

и повестях г. Гоголя». 

Теория литературы. Художественная условность. Образ-символ (развитие понятий). 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX 

века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика 

и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота 

и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 
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поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние 

фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против 

течения», «Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Некрасов-журналист. Противоположность литературно-художественных 

взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции 

реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. 

Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее 

народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. 

Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения 

лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное 

в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, 

поэтический язык.  

Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и 

пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое 

многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное 

начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от 

муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», 

«Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», 

«Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», 

«Еду ли ночью по улице темной... 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение 

писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену 

градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. 

Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по 

выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Поздний романтизм 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Наследник классицизма и поэт-

романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Единство мира, 

обеспеченное единством противоположностей (внутреннего и внешнего, прошлого и 

настоящего, сна и бодрствования, непостижимого и рационального). Идеал Тютчева — 

слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его 

неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват 

с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических 

монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, 

торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или 

эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального 

стиля грандиозных творений. Стихотворения: «Silentiит!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я 

встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», 

«Приро да — сфинкс...», «Умом Россию не понять», «О, как убийственно мы 

любим...», «Полдень», «Цицерон», «Осенний вечер», «Тени сизые смесились...», «День 

и ночь», «Слезы людские...», «Последняя любовь». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. Двойственность личности и судьбы 

Фета-поэта и Фета-практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической 

детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Утонченно-чувственный 

психологизм любовной лирики. Отказ от социальной лирики. Романтические 

«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и 

способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней 

лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще весны душистой нега...», 

«Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», «Кот поет, глаза прищуря...», «Облаком волнис - тым...», «Сосны», 
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Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета.  

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало 

творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии 

«Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского 

героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. 

Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.  

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая 

история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как 

объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в 

себя аристократические устремления русской патриархальной де-

мократии. Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — 

просвещенным дворянством на почве общины и личной независимости. 

Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные 

герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные иска-

ния Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея 

Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером 

Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, 

Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эс-

тетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. 

Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об 

истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 

противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». 

Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. 

Всемирное значение Толстого-художника и мыслителя. Его влияние на 

русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. 

Внутренний монолог. Психологизм художественной прозы.  

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. 

Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в 

сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания в 

композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его 

«Еще одно забывчивое слово...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать 

ладью живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. Импрессионизм в поэзии (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях писате-1я. Влияние фольклора и 

романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка...», «Двух станов не боец, а только гость случайный...». 

Реализм. Реализм в Европе и Америке (обзор). Реализм в Англии.  Диккенс.  Теккерей.  

Реализм во Франции.  Стендаль.  Бальзак. Мериме. Флобер. Мопассан. Натурализм 

Золя.  Генрих Ибсен («Кукольный дом»).  Реализм в Америке. Марк Твен 

Русский реализм. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное 

явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое 

обломовщина?» 

H. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика.  

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского 

сценического репертуара. Ранние произведения («Свои люди — сочтемся»). 

Драматургия славянофильского периода. Разрыв с журналом «Москвитянин». 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 

ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, 

ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 

действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». 

Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 
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психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и 

социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема со-

циальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало 

как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его 

выражения в романах Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые 

повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. 

Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из 

народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, 

нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.  

(Изучается одно произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о 

стилизации. 

 Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество.  Сотрудничество в 

юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, 

анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького 

человека».  Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими 

представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов.  

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах 

зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и 

иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, 

образы будущего-темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по 

выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный 

монах» и др.  

названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство 

Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. 

Добролюбова, «После „Грозы" Островского» А. А. Григорьева) и на сцене. Малый 

театр как «Дом Островского». 

Комедия «Лес». Широкая картина социальных процессов, происходивших в 

пореформенной России. Дворянская усадьба, ее обитатели. Разрушение и созидание 

семьи. Деклассирование дворянства. Проблема высокого» героя. От мелодрамы к 

жизненной высоте. Поражение в «комедианстве» и нравственная победа в жизни. 

Конфликт, композиция и система образов. Символика комедии.    

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Записки охотника» как этап в развитии русской прозы и веха в творчестве Тургенева, 

Романы Тургенева— художественная летопись жизни русского общества, их 

злободневность и поэтичность. 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к 

любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в 

основу романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и 

противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. Произведения Тургенева последних лет («Таинственные повести», «Песнь 

торжествующей любви», «После смерти»), цикл стихотворений в прозе {«Порог», 

«Сон», «Как хороши, как свежи были розы...» и др.) (обзор). Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. 

Писарева, «„Отцы и дети" И. С. Тургенева» Н. Страхова). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Герой-идеолог. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли 

сюжетного начала, Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и 

будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация 

плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. 

Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. 

Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их 

содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 
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«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как 

прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала 

в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психо-

логизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», 

«подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 

русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-

рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, 

психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика 

пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание 

лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. 

Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. 

Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных 

земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о 

счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство 

композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. 

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права 

женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 06нажение лицемерия и цинизма 

социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. 

Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи» и 

психологическая драма. 

Артур Рембо. Слово о писателе. 

 «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. 

Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия 

художника. Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, 

стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм 

стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

 

 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое 

многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и 

духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности 

поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», 

«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и Гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», 

«Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю 

иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», 

«Современная ода», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...», «Праздник жизни 

— молодости годы...», «Забытая деревня», «Под жестокой рукой человека...», 

«Сеятелям». 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие понятия). Стиль как выражение художественной 

мысли писателя. 

Николай Гаврилович Чернышевский. Жизнь и творчество (обзор). Эстетические 

взгляды Чернышевского. Критическая деятельность Чернышевского. 

«Что делать?» Роман о «новых» людях и об «особенном» человеке. Идеал будущего в 

представлении писателя. Система образов. Сны Веры Павловны и их роль в идейно-

художественном содержании романа. Иллюзии и утопии Чернышевского, сильные и 

слабые стороны романов и эстетики Чернышевского. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на 

смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. 

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы.  Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). 

Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные 

представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. 

Духовные искания, их отражение в трилогии. Становление типа толстовского героя — 

просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир. «Диалектика души» как принцип 

художественного изображения героя. 
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«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля: гармония философского, исторического и психологического 

мотивов, сочетание эпической манеры с летописным стилем, сатирой и глубоким 

лиризмом. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», 

вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной 

демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на 

почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении 

писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея 

Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах 

Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об 

истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм 

ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души». Чередование картин войны и мира. 1870-е годы — период кризиса 

в творчестве П. Н. Толстого. Своеобразие религиозно-этических и эстетических 

взглядов Толстого. Повести последних лет и образ жизненного пути. Обличение 

социально-нравственных основ современной жизни. Всемирное значение Толстого — 

художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятие о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). 

Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная 

роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема 

социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Оценка романа в критике. 

Речь Достоевского о Пушкине. Достоевский и его значение для русской и мировой 

культуры. 
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Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в 

романах Толстого и Достоевского. Полифонизм литературного произведения. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.). Бытовые повести и 

жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные 

праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека из народа («Человек на часах», 

«Запечатленный ангел», «Левша»). «Тупейный художник». Самобытные характеры и 

необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, 

нравственная стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском 

человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы.  Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о 

стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество (обзор). 

Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, 

анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как 

основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова 

(«Скучная история» и др.). Художественный объективизм Чехова («Враги», 

«Именины», «Гусев» и др.). Темы настоящей правды, социального и философского 

безумия («Дуэль», «Палата № 6»), конфликт обыденного и идеального, судьба надежд 

и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы 

будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Попрыгунья», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль форсовых 

эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая 

образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного 

наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая 



69 
 

деталь. Углубление понятия о драматургии. Композиция и стилистика пьес. Роль 

ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о 

лирической комедии. Подтекст (начальные представления). 

Из литературы народов России 

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. Ги де 

Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье. Мастерство композиции. 

Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Эдгар По. Слово о писателе. 

«Падение дома Ашеров». Причудливость, таинственность и трагичность сюжета 

новеллы. Роль фантазии. Угасание старых дворянских родов и мрачная романтика 

прошлого. Тема страха перед жизнью. Психологизм и символика новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. 

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и прав женщины. Жизнь-игра и 

героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль 

естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как 

«драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закоснелым. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к 

деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

Литература 11 класс 
Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 

столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 
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России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало 

развитие русской литературы: русская советская литература; литература, 

официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 

Различное и общее, что противопоставляло и что объединяло разные 

потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема 

нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания.  Поиск 

нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской 

классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 

начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. 

Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения 

этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной 

поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная 

гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. 

Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 

увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели 

традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчай-

шим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность 

женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной 

литературе. Рассказ. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: 

русская советская литература; литература, официально не признанная властью; 

литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что 

объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема 

нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической 

памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и 

эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 

столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм 

и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «Последний 

шмель», «Песня» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание», 

«Сны Чанга». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 

увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы 

и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений 

по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного 

мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские 

традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». 

Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в 

повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе 
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Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из 

произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести 

«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная 

жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл 

названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной 

темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность 

мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической 

прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения.  

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопо-

ставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия 

произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема 

мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и 

активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр 

драматургии.  

Серебряный век русской поэзии. Символизм. 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, 

В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, 

А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского 

символизма. 

«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души 

Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль 

сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в 

творчестве А. И. Куприна. 

Т е о р и я литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Леонид Николаевич Андреев. Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Иуда Искариот». Психологически сложный, противоречивый образ Иуды. 

Любовь, ненависть и предательство. Трагизм одиночества человека среди людей. 

Традиции Достоевского в прозе Андреева. Своеобразие стиля Андреева-прозаика. 

Рассказ «Иуда Искариот» как отклик на состояние русской общественной жизни. Черты 

экспрессионизма в творчестве Андреева. 

Теория литературы. Экспрессионизм в искусстве (общие сведения). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М. Горького. Народнопоэтические истоки романтической прозы писателя. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Литературный портретный очерк как жанр. Чтение и анализ одного из портретных 

очерков Горького. Публицистика. Памфлеты периода первой русской революции. 

(«Мои интервью», «Заметки о мещанстве», «Разрушение личности» и др.). 

Публицистика первых лет революции («Несвоевременные мысли»). Публицистика 

последних лет жизни («О том, как я учился писать» и др.). роль горького в судьбе 

русской литературы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). Жанр литературного портрета. Публицистика (углубление понятия). 

Серебряный век русской поэзии Символизм 

Символизм в западноевропейской поэзии (Ш.Бодлер, П. Верлен, А.Рембо,С. Маларме). 
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Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: 

«Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

(Возможен выбор других стихотворений). Брюсов как основоположник 

символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — ур-

банизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения 

(три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех 

ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», 

«Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». 

Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому 

фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской 

лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. 

Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение 

(сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником 

(сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).

  

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация 

акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 

раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. 

Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения:  

«Жираф»,   «Озеро   Чад»,   «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка»,  «Заблудившийся трамвай» (или 

другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический 

герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую 

поэзию XX века.  

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного «самовитого» слова. Урбанизм поэзии 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Ассаргадон», «Старый викинг», 

«Работа», «Каменщик», «Грядущие гунны», «Городу», «Хвала человеку». (возможен 

выбор других стихотворений). Брюсов как основоположник символизма в русской 

поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. Брюсов как переводчик, 

стиховед, литературный критик. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. 

Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в 

эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Роман «Петербург». Влияние философии Вл. Соловьева 

на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). 

Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья 

поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм. Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация 

акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма.  Обзор раннего 

творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина 

и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф»,      

«Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная 

скрипка», «Память», «Слово», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 

серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. 

Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 
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будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), 

кубофутуристы (В Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 

Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.) 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 

крупнейшими его представителями.  

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: 

«Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические 

розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 

сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 

Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-

выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись.  

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» 

(указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...». (Возможен выбор других стихотворений).  Литературные и 

философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: 

«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. 

Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. 

Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном 

мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в 

цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира 

поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония 

несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои 

поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения 

в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, 

В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий 

кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. 

Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 

Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы . Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «О доблестях, о подвиге, о 

славе…», «Когда вы стоите на моем пути...», «Скифы». (Возможен выбор других 

стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 

Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом» и в стихотворении «Скифы». 

Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и 

конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной 

стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы 

ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 
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Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр 

(свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении.  

Новокрестьянская поэзия. (Обзор). 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я 

посвященный от народа...» (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской 

поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцо-

ва, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 

славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и 

идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)

 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 », «Pуcь советская», 

«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я 

покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, 

клен заледенелый…» (Возможен выбор трех других стихотворений). 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 

главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и 

человека. Народнопоэтические истоки есенинской поэзии. Песенная 

основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и 

Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и 

имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкин-

ские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. 

Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы.  Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл.  Биографическая основа литературного 

произведения.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный 

стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие 

представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор)  

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество.  Стихотворения: «Рожество избы», 

«Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех 

других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: 

русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, 

Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. 

Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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». (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Возвращение на родину», «Собаке 

Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех 

других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема 

всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народнопоэтические 

истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и 

Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым -людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме: война и революция, родина и 

любовь, судьбы близких людей и судьба России. Своеобразие композиции и системы 

образов. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 
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Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные 

объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве 

поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. 

Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, 

О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. 

Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. 

Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных 

событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как 

жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. 

Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, 

«Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. 

«Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»), 

Теория литературы. Орнаментальная проза. 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» 

(указанные произведения являются обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» (Возможен выбор трех-пяти других 

стихотворений). Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 

Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира. Космическая масштабность 

образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, 

поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. 

Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; 

«Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. 

Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в 

спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными 

для изучения). «Нате», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 

необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема 

поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. 

Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Поэма «Облако в штанах». 
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любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона 

творчества поэта - новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии 

ХХ столетия. 

Теория литературы. Футуризм.  Тоническое стихосложение. Развитие 

представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-e годы. Судьба 

человека и его призвание в поэзии 30-x годов. Понимание миссии поэта 

и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, 

Б.Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая   волна   поэтов: 

лирические   стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М.  Светлова 

и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр 

Первый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Д. Кедрина, 

К. Симонова, Л.Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в 

творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

     Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Романы» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается один из 

романов - по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». 

Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического 

пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной 

и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в 

бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпи-

ческая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений 

повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала 

романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита», 

своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология 

Мотивы трагического одиночества, бунтарства. Четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Тема любви и искусства в поэме. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная. 

Исаак Эммануилович Бабель. Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы из сборника «Конармия». «Мой первый гусь», «Соль». 

Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Психология 

человека на войне, отношение к жизни и смерти, к личному достоинству другого 

человека. Сложная трагедийная тональность книги. Противоречивость характеров 

героев книги. Революция –экстремальная ситуация, обнажающая сущность человека. 

Своеобразие формы повествования в рассказах, особенность сказовой манеры Бабеля. 

Сочетание трагического и комического, возвышенного и низменного в «Конармии». 

Образ и характер повествователя. 

Теория литературы. Новелла как жанр повествовательной литературы (развитие 

понятия). Сказ как форма повествования (углубление понятия). Цикл рассказов. 

Евгений Иванович Замятин. Жизнь и творчество. 

«Мы»-роман антиутопия. Извращение, доведение до абсурда идей мечтателей – 

утопистов. Проблематика, система образов, особенности композиции романа, 

центральный конфликт произведения. Символические образы. Своеобразие 

повествования: имитация дневниковых записей героя, развернутый внутренний 

монолог. Значение любовной темы в романе. Смысл произведения. Роман «Мы» в ряду 

антиутопий ХХ века. 

Теория литературы. Антиутопия в художественной литературе. Внутренний монолог. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве 

А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы 

А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. 

Тынянов. «Смерть Везир-Мухтара», поэмы   

Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 
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творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе М А Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (И. –В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).  

  Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX 

века.                           Традиции и новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской 

прозы. Тип платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей, 

утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета. Философская 

многозначность названия повести, необычность языка и стиля 

Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. 

Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские 

неологизмы.  

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить…» 

«Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) 

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. 

Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в 

поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема 

ахматовской поэзии. Разговорность интонации музыкальность стиха. 

Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной 

войны.  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема 

суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции 

поэмы.  

Литература «потерянного поколения» как явление культуры ХХ века. 

Судьба и творчество Э.М. Ремарка. Романы «На западном фронте без перемен», «три 

товарища», Триумфальная арка». Эпический театр Б.Брехта. Антивоенная драма 

«мамаша кураж и её дети». Творчество Э. Хеменгуэя. Роман «Прощай, оружие!». 

Антифашистская тема (роман «По ком звонит колокол»). 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». 

Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в 

романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в 

эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, 

социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм 

размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала 

романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость 

повествования: от символического (библейского или мифологического) до 

сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» 

— апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Те о р и я литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа 

сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля 

Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-

Щедрин). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Индивидуальный стиль писателя (углубление 

понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре 

литературы. Сюжетность лирики. 

Осип Эмилевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

знакомый до слез…» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны…». 

(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в 

поэтике Мандельштама. Музыкальная школа эстетического переживания 

в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философич-

ность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  

     Теория литературы.  Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы 

рифмовки.  

    Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

Блоку» («Имя твое — птица в руке…», «Кто создан из камня, кто 

создан из глины», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», 

«Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии 

поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская 

война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический 

максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, 

творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, 

Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 

Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл. Фольклоризм 

литературы. Лирический герой.  

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

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

земля» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Заплаканная осень, как вдова…», 

«Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность 

интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и 

прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного 

творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность 

стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос 

лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Пушкинская тема в поэзии 

Ахматовой. 

«Пушкинские штудии» Ахматовой. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы 

и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Айя-София», «Silentium», «Концерт на 

вокзале», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех 

других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 

поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт 

и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы.  Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, 

рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность 

(Обзор.)  

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История 

создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои 

эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей 

казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба 

одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в 

романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных 

ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное 

время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции 

в русской литературе XX века. 

Теория литературы. Роман-эпопея. Художественное время и 

художественное пространство. Традиции и новаторство в 

художественном творчестве.  

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр 

(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и 

вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Иса-

ковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, 

Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. 

Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких 

патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 

народу в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое 

звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в 

описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, 

К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 

противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по 

родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор 

двух-трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-

исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 

Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 

определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста 

в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Очерк 

«Мой Пушкин». Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление 

понятия). 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Ночной сад», «Метаморфозы», «Некрасивая девочка». 

Драматическая судьба поэта. Сближение с обэриутами в начале творческого пути. 

Необычность поэтики первой книги поэта. «Столбцы». Человек и природа в поэзии 

Заболоцкого. Эволюция индивидуального стиля поэта от сложности «высокого 

косноречия» к ясности и прозрачности стиха. 

Теория литературы. Эволюция стиха поэта. 

Владимир Владимирович Набоков. Жизнь и творчество. 

Роман «Машенька». Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и система 

образов в романе. Описание эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, 

юности. Образ Машеньки. Смысл финала романа. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий 

Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. 

«Донские рассказы» как подступ к роману. Широта эпического повествования. Герои 

эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 

Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного 

героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. 

Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 
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войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца 

«Дракон». 
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, 

поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов. (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. 

Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. 

Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, 

Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). 

Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. 

Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, 

В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, 

Д.Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Дру-

нина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. 

Макании и др. Нравственная проблематика и художественные 

особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и 

цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. 

Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять 

вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. 

Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым 

летом в Чулимске», «Старший сын»), др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную 

литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. 

Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

 Многообразие оценок литературного процесса в критике и 

публицистике.      

  Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры страны. Содержательность, искренность, 

внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и 

Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное 

время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. 

Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. 

Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, 

«Сын» П. Антокольского, «Россия» А. Прокофьева. Органическое сочетание высоких 

патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 

героическому прошлому народу в лирической и эпической поэзии, обобщенно-

символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. 

Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 

Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, 
Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. 
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инструментовка. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора,В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. 

(Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины… » (указанные 

произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда 

закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина» (Возможен выбор двух-трёх других 

стихотворений). Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX 

века. Размышления о настоящие и будущие Родины. Чувство 

сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных 

ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 

Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в 

поэзии А. Твардовского.  

Теория литературы. Традиции и новаторство поэзии. 

Гражданственность поэзии. Элегия как жанр лирической поэзии.  

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво… » (Возможен выбор двух 

других стихотворений ). Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. 

Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление по-

стичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом 

бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака.  

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и 

лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 

главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. 

(Обзор.) 

Глазков, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. 

Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 

Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», 

«Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и 

др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, 

В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

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

знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Поэма «По праву памяти». Лирика и эпос произведения. Тема исторической памяти и 

личной ответственности перед своим народом. Исповедальная интонация поэмы. 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящие и 

будущие Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 

Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической 

поэзии (закрепление понятия). 
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Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи.  

Теория литературы. Прототип литературного героя. Житие как 

литературный повествовательный жанр.  

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух 

других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. 

Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских 

рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование 

человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, 

когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию 

зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. 

Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла. Психологизм художественной 

литературы. Традиции и новаторство в художественной литературе.  

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», 

«Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Основные темы и мотивы лирики Рубцова — 

Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир 

человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, 

радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 

событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, 

Фета, Есенина в поэзии Рубцова.  

 Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». 

(Одно произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы 

в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная 

проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с 

Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема 

«отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его 

земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

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

хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны 

для изучения). 

«Марбург», «Лето», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман 

«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем 

прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы 

в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

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

обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы. Прототип литературного героя (закрепление

 понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление 

понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, 

когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». 

Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда 

полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и 
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женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и 

помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик 

ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 

«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-

исторических, философских, литературно-поэтических и 

автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 

единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в 

виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). 

Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма.  

     Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До 

свидания, мальчики», «Ты течёшь, как река. Странное название...», 

«Когда мне невмочь пересилить беду...» (Возможен выбор других 

стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия 

«оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая 

поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 

Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве 

современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня.  

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза 

и повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на 

фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы че-

ловека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе 

Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. Повесть 

как жанр повествовательной литературы.  

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 

(Возможен выбор другого драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова    как художественное 

смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 

событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в 

поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. Жизнь и творчество. 

«Царь-рыба», «Печальный детектив». Взаимоотношения человека и природы в 

«Царь-рыбе». Утрата нравственных ориентиров – главная проблема в романе 

«печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», 

«Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести 

«Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем 

повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 

единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно 

организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической 

поэзии в творчестве И. Бродского. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, 

мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь 

пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций 

в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных 

поэтов-бардов. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Жизнь и творчество. 

Повесть «Обмен». Городская проза и повести трифонова. Осмысление «Вечных тем» 

человеческого быта на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной 
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открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. 

Смысл финала пьесы. 

Литература конца XX - начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. 

Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и 

др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. 

Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. 

Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, 

Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 

     Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по выбору 

учителя и учащихся.) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию 

Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство 

писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как 

созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. 

Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры 

главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь 

Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже 

новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. 

Пародийное использование мотивов из классической комедии (Данте, 

Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой 

характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий 

писателя. Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение человека 

и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно 

уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. 

М. Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». 

Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа 

свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм писателя. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. Повесть как жанр 

повествовательной литературы. 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор 

другого драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (обзор.) 

Стихотворения «подует ветер – все больше листьев…», «Тоска», «Давай, дорогая, 

уложим и скарб и одежду…». «Птиц выпускаю». 

Лирика Мустая Карима. От ражение вечного движения жизни, непреходящих 

нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости 

предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство- самый тяжкий грех как для 

отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий 

психологизм лирики Мустая Карима. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Национальное и общечеловеческое в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. Слово о писателе. «Дом, где разбиваются сердца», 

«Пигмалион». 
(Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.)«Дом, где 

разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская 

фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема 

духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. 

Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. 

Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность 

человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. 
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найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. 

Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, 

внутренних монологов, психологический подтекст)' 

Теория литературы. Внутренний монолог 

Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. 

Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Слово о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ 

главного героя — старик Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и 

сила духа героя повести («человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. Слово о писателе. 

«Три товарища» (обзорное изучение романа). Э. М. Ремарк как наиболее яркий 

представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 

Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие 

художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, 

психологический подтекст). Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление 

понятия). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Родной язык 

10 класс (35 ч.)  
Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) 
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и 

история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире – в международном и межнациональном 

общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об 

активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

10 класс (35 ч.)  
Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) 
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном 

и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (11ч.) 
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Раздел 2. Культура речи (11ч.) 
Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области произношения 

и ударения. Типичные акцентологические ошибки в современной 

речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории 

русской культуры. Основные риторические категории и элементы речевого 

мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство 
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Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте 

истории русской культуры. Основные риторические категории и 

элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого 

общения. Оратория: мастерство публичного выступления. 

Принципы подготовки к публичной речи. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». 

Важнейшие риторические тропы и фигуры. Структура и 

риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. 

Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. 

Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции 

в публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, 

полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология 

ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-

делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, 

сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и 

убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной 

речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового 

стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность 

построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные 

средства общения. Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами 

художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях 

русского синтаксиса. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

11 класс ( 34 ч.) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 
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Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в 

собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и 

выразительности русской речи. Основные виды тропов, их 

использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

11 класс ( 34 ч.) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты 

художественной литературы как единство формы и 

содержания.  Практическая работа с текстами русских писателей 

(А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии 

языка. 

Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 
Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Обобщающее повторение фонетики, 

орфоэпии. Основные нормы современного литературного 

произношения  и ударения в русском языке. Написания, 

подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический 

разбор. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. 

Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. 

Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический 

анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества». 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной 

литературы как единство формы и содержания.  Практическая работа с текстами 

русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о 

разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения  и ударения в русском языке. Написания, 

подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному 

принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская 

фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, 

Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка 

писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как 

основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка 
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и 

ее сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены 

связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 

общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
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Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической 

формы слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение 

рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, 

в которых однородные члены связаны двойными союзами. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении. Этапы делового общения. Протокол делового 

общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная 

речь, презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, 

научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы 

изложения и типы текстов. Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление 

сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы 

текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. 

Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана 

и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

Литература 

Содержание программы учебного предмета «Литература» расширено за счёт интеграции программного материала учебного предмета 

«Родная литература (русская)» по модульному принципу: структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской 

деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую 
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деятельность на незнакомом материале.  Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, обусловленные историей 

России, ее культурой и традициями (в содержании программы, в тематическом планировании интегрированные темы уроков обозначены *) 

10 класс 

Литература XIX века 

*Русская литература XIX века в контексте мировой культуры 

(Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь 

живого великорусского языка», сказки). Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала). 

Введение 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. 

Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация 

общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 

славянофильские, почвеннические и революционные настроения. 

Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, 

Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две 

основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, 

Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая 

(Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 

(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение 

народнической идеологии и литературы. Чехов как последний 

великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение 

новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия 

второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в 

стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика 

и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, 

ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного 

10 класс 

Литература XIX века  
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 
проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные 
искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала).  
Введение 
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. 

Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература 

первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. «История 

государства Российского» Н.М. Карамзина. Языковая реформа Карамзина. *Даль 

Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого 

великорусского языка», сказки. Полемика «Беседы любителей русского слова» 

и «Арзамаса». Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. 

Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение 

реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная 

школа») и профессиональной русской критической мысли.  
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный 

вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. 

Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и 

революционные настроения. Ведущие журналы («Современник», 

«Отечественные записки»). Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. 

Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская 

поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в 

лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский.  
Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), 
«органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение 

народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. 
Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве 

Чехова.  
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самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии, формирование 

национального театра.  

Классическая русская литература и ее мировое признание.  

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. *И.А. 

Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). 

Изображение жизни, занятий, черт характера коренных 

народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных  

слоев  русского  населения Сибири с местными  жителями. 

«Русский» путь цивилизации края, его отличие от 

европейского.  (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. 

Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и 

смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа 

и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что 

такое обломовщина?» А. Добролюбова. «Обломов» Д. И. 

Писарева).  

* В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности 

современного автору общества в рассказе.   

Т еор и я  л ит ера т ур ы.  Обобщение в литературе. Типичное 

явление в литературе. Типическое как слияние общего и 

индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, 

Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

* А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За 

чем пойдёшь, то  и найдёшь»). Своеобразие конфликта и 

система образов в комедии. 
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание 

Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. 

Литература первой половины XIX века. 

Гавриил Романович Державин — величайший лирик XVIII — начала XIX века. 

Жизнь и творческий путь (обзор).  
Стихотворения: «Ключ», «Фелица», «Русские девушки», «Соловей», «Бог». 
Жанр оды в творчестве Державина, его разнообразие и преображение.  
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Сентиментализм 

Сентиментализм и его жанры. Сентименталисты как критики

 классицизма. Н.М.  
Карамзин как писатель – сентименталист. 

Романтизм. 

Романтизм в Европе и Америке(обзор)  
Иенские романтики. (Фридрих и Август Шлегели, Вильгельм Генрих 

Вакенродер, Людвиг Тик, Новалис). Гейдельбергские романтики (Клемент 

Брентано, Людвиг Ахим фон Арним, братья Якоб и Вильгельм Гримм), Эрнст 

Теодор Амадей Гофман. Романтизм в Англии. «Озерная школа». Вордсворт. 

Колртдж. Саути. Байрон. Шелли. Китс. Вальтер Скот. Роантизм во Франции. 

Шатобриан. Бенжамен Констан. Гюго. 

Жорж Санд.  Сент-Бев.  Романтизм в Америке.  Фенимор Купер.  Вашингтон 

Ирвинг. 

Эдгар По. Мелвилл. Льюис Кэрролл. 

Русский романтизм. Споры о языке. 

Василий Андреевич Жуковский — первый поэт-романтик XIX века. Жизнь и 

творческий путь поэта (обзор). 

Стихотворения: «Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море». 

Баллады: «Светлана», «Эолова арфа» и др. Основные лирические жанры 

(элегия, песня, романс) и их своеобразие. 
Теория литературы. Баллада (закрепление понятия). Элегия, песня как жанры 
лирики (развитие понятий).  
Константин Николаевич Батюшков — младший современник Жуковского. 
Жизнь и творческий путь поэта (обзор). Романтизм Батюшкова и его отличие от 
романтизма Жуковского.  
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Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью 

людей.   Своеобразие конфликта и основные стадии развития 

действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких 

нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный 

фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 

своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А Н. 

Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. 

Добролюбова). 
Т еор и я  л ит ера т уры .  Углубление понятий о драме как роде 

литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. 

Драматургический конфликт. 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

*И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема 

«лишнего человека». 

*И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания 

юного героя. Неразрешимое столкновение с драматизмом и 

жертвенностью взрослой любви. 
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к 

духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между 

поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 

Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники 

и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг 

романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист 

русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. 

И. Писарева). 

* И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической 

жизни в романе. 

Стихотворения: «Радость», «Вакханка», «Мои пенаты», «К другу», «Тень 

друга», «На развалинах замка в Швеции». 

Литература первой половины XIX века  
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее 
гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. 
Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики.  
Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы 

пустынники  
и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «(Подражания Корану», ««Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...», ««Поэт», «Из Пиндемонти», ««Разговор 

Книгопродавца с Поэтом», ««Вольность», ««Демон», «Осень» и др. Слияние 

гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического 

представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. 

Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. 

Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность — 

основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике  
и поэмах. 
«Борис Годунов». Развитие реализма в лирике и поэмах. 
«Медный всадник». Углубление реализма в драматургии [«Маленькие 
трагедии»), в прозе («Повести Белкина»).  
Ф. М. Достоевский. Речь о Пушкине. Повторение романа «Евгений Онегин». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество.  
Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в 

иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, 

приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Я не 

унижусь пред тобой…», «Валерик», «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Завещание». Поэма «Демон»  
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*Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». 

История отношений Тургенева и Чернышевского: 

столкновение двух мировоззрений.  

*Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние 

социальной среды на личность человека. 

Т еор и я  л и т ер ат уры .  Углубление понятия о романе (частная 

жизнь в исторической панораме. Социально-бытовые и 

общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник 

классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского 

романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и 

Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его 

неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы 

(космический охват с конкретно-реалистической детализацией). 

Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр 

— лирический фрагмент («осколок» классицистических 

монументальных и масштабных жанров — героической или 

философской поэмы, торжественной или философской оды, 

вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых 

форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального 

стиля грандиозных творений. 

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

«Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», 

«Я встретил вас, и все былое», «Эти бедные селенья...», «Нам не 

дано предугадать...», «Природа - сфинкс...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Т еор и я  ли т ер а т уры .  Углубление понятия о лирике. Судьба 

жанров оды и элегии в русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - 

практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, 
любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.  
«Маскарад» как романтическая драма. Психологизм. Арбенин — «демон», 
спущенный на землю. Гибель «гордого ума».  
Повторение романа «Герой нашего времени».  
Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их 
соотношении и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и 
рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции 

сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). 

Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других 

повестях («Старосветские помещики»  
— идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское).  
«Петербургские повести». «Невский проспект». «Портрет». Сочетание 

трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург 
как мифический образ бездушного и обманного города.  
В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях г. Гоголя».  
Теория литературы. Художественная условность. Образ-символ (развитие 

понятий). 

Литература второй половины XIX века  
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины 

XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области 

науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, 

ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.  
Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Поздний романтизм 
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обыденно-реалистической детали и умение передать 

«мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и 

метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической 

речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма 

человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...» «Еще 

майская ночь», «Еще весны душистой нега...» «Летний вечер 

тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», 

«Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Т еор и я  ли т ер а т ур ы.  Углубление понятия о лирике. 

Композиция лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической 

традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 

«Против течения», «Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Некрасов-журналист. Противоположность литературно-

художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, 

усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в 

городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лири-

ческих переживаний страдающего поэта. Интонация плача, 

рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических 

переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в 

образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их 

содержание, поэтический язык.  

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Наследник классицизма 

и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Единство 

мира, обеспеченное единством противоположностей (внутреннего и внешнего, 

прошлого и настоящего, сна и бодрствования, непостижимого и рационального). 

Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-

всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 

образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной 

жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и 

масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной 

или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических 

жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля 

грандиозных творений. Стихотворения: «Silentiит!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я 

встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано 

предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять», «О, как 

убийственно мы любим...», «Полдень», «Цицерон», «Осенний вечер», «Тени 

сизые смесились...», «День и ночь», «Слезы людские...», «Последняя любовь».  
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии 
в русской поэзии.  
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. Двойственность личности и 

судьбы Фета-поэта и Фета-практичного помещика. Жизнеутверждающее начало 
в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-

реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». 
Утонченно-чувственный психологизм любовной лирики. Отказ от социальной 

лирики. Романтические «поэтизмы»  
и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и 
способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в 
поздней лирике Фета.  
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще весны душистой 

нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 
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Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и 

пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое 

многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бунта. 

Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается 

сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и 

гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю 

иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая 

ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

Т еор и я  л ит ера т ур ы.  Понятие о народности искусства. 

Фольклоризм художественной литературы.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) *М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». 

Роман-хроника помещичьего быта. 

«История одного города» — ключевое художественное 

произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, 

изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей 

в русской истории. Терпение народа как национальная 

отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое 

негодование против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа. 

Т еор и я  л ит ера т уры .  Фантастика, гротеск и эзопов язык. 

Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр 

памфлета.  

*А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и 

родственные отношения в комедии. 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало 

творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии 

«Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 

толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад...», «Кот поет, глаза прищуря...», «Облаком 

волнистым...», «Сосны», «Еще одно забывчивое слово...», «Как беден наш 

язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».  
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 
стихотворения. Импрессионизм в поэзии (начальные представления).  
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии.  
Взгляд на русскую историю в произведениях писате-1я. Влияние фольклора и 
романтической традиции.  
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против 

течения», «Государь ты наш батюшка...», «Двух станов не боец, а только 

гость случайный...». 

Реализм 
Реализм в Европе и Америке (обзор) 

Реализм в Англии.  Диккенс.  Теккерей.  Реализм во Франции.  Стендаль.  Бальзак. 

Мериме. Флобер. Мопассан. Натурализм Золя. Генрих Ибсен

 («Кукольный дом»). 

Реализм в Америке. Марк Твен 

Русский реализм. 
 
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)* И.А. Гончаров. 

Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт 

характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты 

разных слоев русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь 

цивилизации края, его отличие от европейского.   
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное 

в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как 
общественное явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики 

(«Что такое обломовщина?»  
H. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). * В.М.Гаршин. «Красный 

цветок». Отражение сущности современного автору общества в рассказе.    
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совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на 

человека и мир. *Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место 

человека в семье и обществе.  

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая 

история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как 

объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», 

вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. Соединение народа как «тела» нации 

с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и 

личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении 

писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте 

исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и 

эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером 

Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи 

Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, 

нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в 

образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона 

Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и 

Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный 

и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ 

выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-

этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение 

Толстого-художника и мыслителя. Его влияние на русскую и миро-

вую литературу. 

Т еор и я  л и тера т уры .  Углубление понятия о романе. Роман-

эпопея. Внутренний монолог. Психологизм художественной 

прозы.  

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». *Ф.М. Достоевский. 

Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – 

Аркадия Макаровича Долгорукого. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы . Обобщение в литературе. Типичное явление в 
литературе. 
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего 
через индивидуальное. Литературная критика.  
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель 
русского сценического репертуара. * А.Н.Островский. Комедия «Женитьба 

Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то  и найдёшь»). Своеобразие конфликта 

и система образов в комедии.  
Ранние произведения («Свои люди — сочтемся»). Драматургия 
славянофильского периода. Разрыв с журналом «Москвитянин». 
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 
Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, 
чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.  
Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы 

в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города 

Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний 

конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое 

мастерство Островского. А. Н. Островский в критике  
(«Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова, «После „Грозы" 
Островского» А. А. Григорьева) и на сцене. Малый театр как «Дом 
Островского».  
Комедия «Лес». Широкая картина социальных процессов, происходивших в 
пореформенной России. Дворянская усадьба, ее обитатели. Разрушение и 

созидание семьи. Деклассирование дворянства. Проблема высокого» героя. От 
мелодрамы к жизненной высоте. Поражение в «комедианстве» и нравственная 

победа в жизни. Конфликт, композиция и система образов. Символика комедии. 
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 
комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия).  
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
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«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. 

Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее 

преобразование в сюжете произведения. Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. Композиционная 

роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в 

свете религиозно-нравственных и социальных представлений. 

«Маленькие люди» в романе, проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное 

начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и 

диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой 

культуры. 

Теория литер ат уры.  Углубление понятия о романе (роман 

нравственно-психологический, роман идеологический). 

Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антини-

гилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

*Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как 

национальный русский тип. Влияние христианских заповедей 

на становление характера героя рассказа. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. 

Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека 

из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные 

судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и 

людям, нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору.) 

«Записки охотника» как этап в развитии русской прозы и веха в творчестве 

Тургенева, Романы Тургенева— художественная летопись жизни русского 
общества, их злободневность и поэтичность. * И.С.Тургенев. «Первая любовь». 

Душевные переживания юного героя. Неразрешимое столкновение с 

драматизмом и жертвенностью взрослой любви.  
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным 

ценностям: к любви, природе, ис кусству) между поколениями, отраженный в 

заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на 

рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры 

вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Произведения Тургенева 

последних лет («Таинственные повести», «Песнь торжествующей любви», 

«После смерти»), цикл стихотворений в прозе {«Порог», «Сон», «Как хороши, 

как свежи были розы...» и др.) (обзор). Тургенев как пропагандист русской 

литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. Писарева, «„Отцы и 

дети" И. С. Тургенева» Н. Страхова). * И.С.Тургенев. «Рудин». Картина 

общественно-политической жизни в романе.  

*Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды 

на личность человека.  
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в 

исторической панораме. Герой-идеолог. Социально-бытовые и 

общечеловеческие стороны в романе). 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-

журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов 

Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. 

Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала, Социальная трагедия 

народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и 

бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, 

поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 
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* Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». 

Рассказ «Пятница». Рассуждения о смысле существования 

человечества. 

 Т ео ри я  ли т ер ат уры .  Формы повествования. Проблема сказа. 

Понятие о стилизации. 

 Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество.  Сотрудничество в 

юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, 

анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького 

человека».  Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими 

представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов.  

Многообразие философско-психологической проблематики в 

рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, 

судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, образы будущего-темы и проблемы 

рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», 

«Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», 

«Случай из практики», «Черный монах» и др. *А.П. Чехов. 

Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три 

сестры».  

*Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека, 

поколения и традиции. 
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева 

как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и 

трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 

персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художе-

ственного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Т еор и я  л ит ера т уры .  Углубление понятия о рассказе. Стиль 

Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, 

поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в 

поэме. Особенности поэтического языка.  
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от 

муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и Гражданин», «Элегия», 

«Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у 

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

«Внимая ужасам войны...», «Современная ода», «Тройка», «Еду ли ночью по 

улице темной...», «Праздник жизни — молодости годы...», «Забытая 

деревня», «Под жестокой рукой человека...», «Сеятелям».  
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм 
художественной литературы (развитие понятия). Стиль как выражение 
художественной мысли писателя.  
Николай Гаврилович Чернышевский. Жизнь и творчество (обзор). 

Эстетические взгляды Чернышевского. Критическая деятельность 

Чернышевского. *Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». 

История отношений Тургенева и Чернышевского: столкновение двух 

мировоззрений.  

«Что делать?» Роман о «новых» людях и об «особенном» человеке. Идеал 

будущего в представлении писателя. Система образов. Сны Веры Павловны и их 
роль в идейно-художественном содержании романа. Иллюзии и утопии 

Чернышевского, сильные и слабые стороны романов и эстетики Чернышевского. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 
Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как 
намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная 
отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против 
произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

* М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника 

помещичьего быта.  

*А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные 

отношения в комедии.  
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шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о 

лирической комедии. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX 

века. Поздний романтизм. Романтизм как доминанта 

литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об 

обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, 

сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. 

Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

 Генрик Ибсен. Слово о писателе.  «Кукольный дом». Проблема 

социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-

кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость 

конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи» и психологическая 

драма. 

Артур Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, 

закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы 

и своеволия художника. Склонность к деформации образа, к 

смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие 

поэтического языка. 

11 класс  
 Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной 

культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические 

потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, 

в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы . Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие 
понятий). 
Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета 
(начальные представления). 
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого 
пути. Духовные искания, их отражение в трилогии. Становление типа 

толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. 
Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. «Диалектика 

души» как принцип художественного изображения героя. 

* Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и 

обществе.  
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история 

романа. Своеобразие жанра и стиля: гармония философского, исторического и 

психологического мотивов, сочетание эпической манеры с летописным стилем, 

сатирой и глубоким лиризмом. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое 

начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления 

русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством 

на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в 

изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте 

исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное 

осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологический облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные 

и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. 

Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. 

Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм 

ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души». Чередование картин войны и мира. 1870-е годы — период 

кризиса в творчестве П. Н. Толстого. Своеобразие религиозно-этических и 

эстетических взглядов Толстого. Повести последних лет и образ жизненного 

пути. Обличение социально-нравственных основ современной жизни. Всемирное 
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советская литература; литература, официально не признанная вла-

стью; литература Русского зарубежья. Различное и общее, что 

противопоставляло и что объединяло разные потоки русской 

литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного 

выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической 

памяти, национального самосознания.  Поиск нравственного и 

эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций 

русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской 

литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия, 

сложность отражения этих направлений в различных видах искус-

ства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, 

школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм 

пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм 

поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в 

лирике Бунина. 

* И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный 

характер в рассказе.   

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. 

А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и 

мировую литературу.  
Теория литературы. Углубление понятие о романе. Роман-эпопея. Внутренний 

монолог (развитие понятия). Психологизм худо жественной прозы (развитие 

понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). 

Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». * Ф.М. Достоевский. Роман 

«Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия Макаровича 

Долгорукого.  
«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая 

история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете 

произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции 

романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных 

представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального 

героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия 

души. Полифонизм романа и диалоги героев. Оценка романа в критике. 
Речь Достоевского о Пушкине. Достоевский и его значение для русской и 
мировой культуры.  
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-
психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его 
выражения в романах Толстого и Достоевского. Полифонизм литературного 

произведения.  
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.).  

Бытовые повести и жанр «русской новеллы».

 Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные 

праведники.  
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное 
начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа («Человек на 

часах», «Запечатленный ангел», «Левша»).  
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изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в 

бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. 

Бунина. 

Т еор и я  л ит ера т уры .  Психологизм пейзажа в художественной 

литературе. Рассказ.  

*И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка 

автором деятельности русской эмиграции.   

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» 

(одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. 

Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. 

Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания 

личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в 

повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира 

в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической 

прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Т еор и я  ли т ер а тур ы.  Сюжет и фабула эпического 

произведения.  

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.). * М. Горький. 

Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе 

человека, об опасности саморазрушения личности. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая 

правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах 

Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 
исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная 
стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 
(Изучается одно произведение по выбору.) 

*Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский 

тип. Влияние христианских заповедей на становление характера героя 

рассказа.  

*Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ 

«Пятница». Рассуждения о смысле существования человечества.  
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о 
стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество (обзор).  
Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — сценка, 
юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького 
человека».  
Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней 
как основа комизма ранних рассказов.   
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова («Скучная история» и др.). Художественный объективизм Чехова 

(«Враги», «Именины», «Гусев» и др.). Темы настоящей правды, социального и 

философского безумия («Дуэль», «Палата № 6»), конфликт обыденного и 

идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов 

Чехова. Рассказы по выбору: «Попрыгунья», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама 

с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. * А.П. Чехов. 

Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры».  

*Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека, поколения и 

традиции.  
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 
настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль 

форсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. 
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«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия 

произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема 

мнимого и реального преодоления унизительного положения, 

иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта 

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

(Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба 

пьесы. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Социально-философская драма как жанр 

драматургии.  

Серебряный век русской поэзии. 

 Символизм. 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. 

Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: 

«Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие 

гунны». (Возможен выбор других стихотворений). Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы 

поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. 

Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 

солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые 

чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике 

Бальмонта. 

Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение 

художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы.  
Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и 
символическая деталь. Углубление понятия о драматургии. Композиция и 

стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание 
лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. Подтекст (начальные 

представления). 

Из литературы народов России.  
Из зарубежной литературы.  
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. 
Поздний  
романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе.  
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных честных людях, обделенных земными 
благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье. Мастерство 
композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы.  
Эдгар По. Слово о писателе. 
«Падение дома Ашеров». Причудливость, таинственность и трагичность сюжета 
новеллы. Роль фантазии. Угасание старых дворянских родов и мрачная 

романтика прошлого. Тема страха перед жизнью. Психологизм и символика 
новеллы.  
Генрик Ибсен. Слово о писателе.  
«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и прав женщины. Жизнь-

игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. 
Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный 

дом» как «драма идей» и психологическая драма.  
Артюр Рембо. Слово о писателе.  
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закоснелым. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к 
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Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние 

философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее 

мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена 

ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские 

раздумья поэта (сборник «Урна»).  

   Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как 

декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные 

истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. 

Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

     Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро   Чад», «Старый 

Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. 

Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Трагическая судьба поэта после революции. 

Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую 

поэзию XX века.  

  Футуризм. 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного «самовитого» слова. Урбанизм поэзии 

будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и 

др.), кубофутуристы (В Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, 

Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.) 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 

крупнейшими его представителями.  

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: 

«Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по 

деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

11 класс. 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. 

Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской 

литературы: русская советская литература; литература, официально не 

признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что 

противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. 

Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и 

проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 
 
Литература начала XX века 
 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской 

классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала 
XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления 

философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 
различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных 

стилей, школ, групп.  
Писатели-реалисты начала XX века Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и 

творчество. (Обзор.)  
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «Последний 

шмель», «Песня» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической 

мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

* И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в 

рассказе.   

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Легкое 

дыхание», «Сны Чанга». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. 
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выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. 

Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Т еор и я  л ит ера т ур ы.  Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Изобразительно-выразительные средства художественной 

литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись.  

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на 

моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений).  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и 

образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». 

Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», 

идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема 

Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На 

поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного 

мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. 

Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую 

поэзию XX века. 

Т еор и я  л и т ер ат ур ы.  Лирический цикл (стихотворений). 

Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении.  

Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели 

традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». 

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти 

и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. 

Бунина.  
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. 
Рассказ (углубление представлений). 

* И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором 

деятельности русской эмиграции.   

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из 

произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести 

«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый 

браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 

Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. 

Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.  
Т е о р и я литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 
представлений).  
Леонид Николаевич Андреев. Жизнь и творчество (обзор).  
Рассказ «Иуда Искариот». Психологически сложный, противоречивый образ 

Иуды. Любовь, ненависть и предательство. Трагизм одиночества человека среди 

людей. Традиции Достоевского в прозе Андреева. Своеобразие стиля Андреева-
прозаика. Рассказ «Иуда Искариот» как отклик на состояние русской 

общественной жизни. Черты экспрессионизма в творчестве Андреева.  
Теория литературы. Экспрессионизм в искусстве (общие сведения). 
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Новокрестьянская поэзия. (Обзор). 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я 

посвященный от народа...» (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская 

книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. 

Интерес к художественному богатству славянского фольклора. 

Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэ-

тов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)

  

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», «Pуcь 

советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны 

для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», 

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый…» (Возможен выбор 

трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм — 

специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его 

творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его 

поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных 

посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. 

Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной ломки традиционного уклада русской деревни. 

Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человече-

ского бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая 

правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 
противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль».  
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда 

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

(Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.  
Литературный портретный очерк как жанр. Чтение и анализ одного из 

портретных очерков Горького. Публицистика. Памфлеты периода первой 

русской революции. («Мои интервью», «Заметки о мещанстве», «Разрушение 

личности» и др.). Публицистика первых лет революции («Несвоевременные 

мысли»). Публицистика последних лет жизни («О том, как я учился писать» и 

др.). Роль Горького в судьбе русской литературы. 

* М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе 

человека, об опасности саморазрушения личности. 
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 
(начальные представления). Жанр литературного портрета. Публицистика 
(углубление понятия). 

Серебряный век русской поэзии Символизм  
Символизм в западноевропейской поэзии (Ш. Бодлер, П. Верлен,

 А. Рембо, С. 

Маларме). Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Истоки русского символизма. «Старшие символисты»: Н. 

Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 

Сологуб.  
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 
 
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 
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Т еор и я  ли т ера т уры .  Фольклоризм литературы.  Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл.  Биографическая основа 

литературного произведения.  

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений 

(по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные 

объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в 

творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. 

Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом 

(В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей 

нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью 

умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм 

восприятия революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической 

орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски 

нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. 

Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

* А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение 

событий эпохи Гражданской войны, особенности 

художественного метода социалистического реализма на 

примере романа А.Н. Островского.   

*Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, 

гражданственность и патриотизм как национальные ценности 

в повести.   

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. 

«Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

 
Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Ассаргадон», «Старый 

викинг», «Работа», «Каменщик», «Грядущие гунны», «Городу», «Хвала 

человеку». (возможен выбор других стихотворений). Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова 

— урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля. Брюсов как переводчик, стиховед, литературный 

критик.  
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три 
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. 
Бальмонта: «Будем как  
солнце», «Только любовь», «Семицветник».  
Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии 
Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-

птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три 
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Роман «Петербург». Влияние 

философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее 

мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира 
художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник 

«Урна»). 

Акмеизм  
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация 

акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма.  Обзор раннего 

творчества Н.Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. 

Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый

 Конквистадор», цикл  
«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Память», «Слово», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 
Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия 
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Т еор ия  ли т ер ат ур ы .  Орнаментальная проза. 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

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

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 

обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» 
(Возможен выбор трех-пяти других стихотворений). Начало 

творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира. Космическая масштабность 

образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). 

Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия 

поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта - новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии ХХ столетия. 

Т еор и я  ли т ер а туры .  Футуризм.  Тоническое стихосложение. 

Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в  30 - e  годы. 

Судьба человека и его призвание в поэзии 30-x годов. Понимание 

миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, Б.Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая   волна   

поэтов: лирические   стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, 

М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М.  

Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. 

Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм  
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 
футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. 

Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. 

Пастернак, Н. Асеев и др.). Западно-европейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев).  
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в 

шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора 
как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. 

Грезы и ирония поэта.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы . Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные 

представления). Изобразительно-выразительные средства художественной 

литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для 

изучения).  
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «О доблестях, о подвиге, о 
славе…», «Когда вы стоите на моем пути...», «Скифы». (Возможен выбор 
других стихотворений.)  
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, 

Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: 

«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность 

поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», 
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Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр 

Первый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Д. 

Кедрина, К. Симонова, Л.Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в 

творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Романы» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается 

один из романов - по выбору.) История создания романа «Белая 

гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

исторического пространства в романе. Система образов. Проблема 

выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 

событий, социальных потрясений. Эпическая широта 

изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита», 

своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до 

сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. 

«Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и 

отечественной литературы в романе М А Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И. –В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).  

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века.                           

Традиции и новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира 

платоновской прозы. Тип платоновского героя - мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 

благородства детей, утопические идеи «общей жизни» как основа 

сюжета. Философская многозначность названия повести, 

идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии 

Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом» и в 

стихотворении «Скифы» … Поэт и революция.  
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в 

языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока 

на русскую поэзию XX века.  
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Лирический цикл (стихотворений). Верлибр 
(свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении 
(развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор)  

    Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я 

посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. 

Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. 

Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики.  
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
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». (указанные произведения обязательны для 

изучения).  
«Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Возвращение на родину», «Собаке 
Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор 
трех других стихотворений.) 
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необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с 

традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские 

неологизмы.  

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, 

мудро жить…» «Приморский сонет». (Возможен выбор двух 

других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и 

прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Процесс художественного творчества как тема ахматовской 

поэзии. Разговорность интонации музыкальность стиха. 

Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной 

лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 

творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны.  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия 

поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического 

обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание 

«Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы.  

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре 

литературы. Сюжетность лирики. 

Осип Эмилевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессоница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы 

живем, под собою не чуя страны…». (Возможен выбор трех-

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 

главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. 
Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в 

лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым -
людям.  
Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии 

Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские 

мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»).  
Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме: война и революция, 
родина и любовь, судьбы близких людей и судьба России. Своеобразие 
композиции и системы образов. Смысл финала поэмы.  
Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). 
Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 
Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 
 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору 
учителя и учащихся).  
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 
«Серапионовы братья» и др.).  
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 
старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, 
Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.).  
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. 
Хлебников, поэты-обэриуты).  
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. 

Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; 
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четырех других стихотворений.) Культурологические истоки 

творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная школа эстетического переживания в стихотворениях 

поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии 

Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  

Теория литературы.  Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы 

рифмовки.  

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано», «Стихи 

к Блоку» («Имя твое — птица в руке…», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины», «Тоска по родине! Давно...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», 

«Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-

трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса 

Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. 

Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи 

(революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста 

в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, 

«читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, 

Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции 

Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Т еор и я  ли т ер а тур ы.  Стихотворный лирический цикл. 

Фольклоризм литературы. Лирический герой.  

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность 

(Обзор.)  

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История 

создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. 

«Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. 

Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 
* А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи 

Гражданской войны, особенности художественного метода 

социалистического реализма на примере романа А.Н. Островского.   

 *Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, 

гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести.    
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина 

ножей в  
спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»).  
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Орнаментальная проза (начальные представления). 
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно»,  
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения 
являются обязательными для изучения).  
«Нате», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 
Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.)  
Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). 

Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-новатора. 

Поэма «Облако в штанах».  
Мотивы трагического одиночества, бунтарства. Четыре «долой!» как сюжетно-
композиционная основа поэмы. Тема любви и искусства в поэме.  
Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.  
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Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. 

Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 

ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого 

народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. 

Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. 

Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение вы-

соких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого 

в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в русской 

литературе XX века. 

Т еор и я  л ит ера т уры .  Роман-эпопея. Художественное время и 

художественное пространство. Традиции и новаторство в 

художественном творчестве.  

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на 

неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый 

оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 

песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский 

дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, 

«Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких 

патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 

героическому прошлому народу в лирической и эпической поэзии, 

обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным 

местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в 

описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. 

Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое 
стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма 
составная (каламбурная), рифма ассонансная.  
Исаак Эммануилович Бабель. Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы из сборника «Конармия». «Мой первый гусь», «Соль».  
Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». 

Психология человека на войне, отношение к жизни и смерти, к личному 

достоинству другого человека. Сложная трагедийная тональность книги. 

Противоречивость характеров героев книги. Революция –экстремальная 

ситуация, обнажающая сущность человека. Своеобразие формы повествования в 

рассказах, особенность сказовой манеры Бабеля. Сочетание трагического и 

комического, возвышенного и низменного в «Конармии». Образ и характер 

повествователя.  
Теория литературы. Новелла как жанр повествовательной литературы (развитие 
понятия). Сказ как форма повествования (углубление понятия). Цикл рассказов. 

* В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в 

рассказе.  
Евгений Иванович Замятин. Жизнь и творчество.  
«Мы»-роман антиутопия. Извращение, доведение до абсурда идей мечтателей – 

утопистов. Проблематика, система образов, особенности композиции романа, 

центральный конфликт произведения. Символические образы. Своеобразие 

повествования: имитация дневниковых записей героя, развернутый внутренний 

монолог. Значение любовной темы в романе. Смысл произведения. Роман «Мы» 

в ряду антиутопий ХХ века.  
Теория литературы. Антиутопия в художественной литературе. Внутренний 
монолог. Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба 
человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и 
значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. 
Мандельштама и др.  
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Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 

противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической 

ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-

сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для 

прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов. (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. 

Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. 

Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. 

Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. 

Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых 

поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций 

русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Пра-

солов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д.Самойлов, Л. Мартынов, 

Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. 

Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их 

произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и 

цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, В. 

Шукшина, В. Крупина и др. 

*Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного 

времени в романе, история деревни Пекашино как 

олицетворение мужества простого русского народа в военные 

времена, душевная красота членов семей Пряслиных, 

Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина 

(«Пять вечеров»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; 

поэмы А.Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю.  
Тынянов. «Смерть Везир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К.

 Симонова, Л.Мартынова. 

Литература «потерянного поколения» как явление культуры ХХ века.  
Судьба и творчество Э.М. Ремарка. Романы «На западном фронте без перемен», 

«три товарища», Триумфальная арка». Эпический театр Б.Брехта. Антивоенная 
драма «мамаша кураж и её дети». Творчество Э. Хеменгуэя. Роман «Прощай, 

оружие!». Антифашистская тема (роман «По ком звонит колокол»). 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита».  
(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая 

гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического 

пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном 

водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта 

изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа.  
История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие 
жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 
разноуровневость повествования: 
от символического (библейского или мифологического) до сатирического 
(бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — 
апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака.  
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).  
Те о р и я литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 

Традиции 
и новаторство в литературе. 
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
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А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший 

сын»). 

* А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика 

пьесы, ответственность людей за тех, кто рядом. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную 

литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. 

Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. 

Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и 

публицистике.     Авторская песня. Ее место 

в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны. Содержательность, искренность, внимание к личности; 

методическое богатство, современная ритмика и инструментовка. 

Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. 

Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины… » (указанные произведения обязательны для 

изучения). «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина» (Возможен 

выбор двух-трёх других стихотворений). Лирика крупнейшего 

русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 

будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять 

истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 

исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии 

А. Твардовского.  

Т еор и я  л и т ер ат ур ы.  Традиции и новаторство поэзии. 

Гражданственность поэзии. Элегия как жанр лирической поэзии.

  

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как 
основа сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность 

языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. 
Е. Салтыков-Щедрин).  
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Индивидуальный стиль писателя 

(углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 
утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для 
изучения).  
«Я научилась просто, мудро жить...», «Заплаканная осень, как вдова…», 

«Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) 

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь 

как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и 

собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 

судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы 

Великой Отечественной войны. Пушкинская тема в поэзии Ахматовой.  
«Пушкинские штудии» Ахматовой.  
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские 
мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство 

скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.  
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре 
литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 
представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
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Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» ( указанные произведения обязательны 

для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво… » 

(Возможен выбор двух других стихотворений ). Тема поэта и 

поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до 

самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и 

природа в поэзии Пастернака.  

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом 

фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 

поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и 

сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и 

его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. 

Традиции русской классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

*Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным 

ценностям, образ мечтателя Христофорова и история его 

любви в повести. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. 

(Обзор.). *А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». 

Нравственное воззвание к читателю. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 

Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи.  

Т еор и я  л и тера т уры .  Прототип литературного героя. Житие 

как литературный повествовательный жанр.  

 Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор). 

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

гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Айя-София», 
«Silentium», «Концерт на вокзале», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.)  
Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 
Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность 
поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 

конце XX — начале XXI века.  
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Импрессионизм (развитие представлений). Стих, 
строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 
 
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из 
глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны 
для изучения).  
«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен 
выбор двух-трех других стихотворений.)  
Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического 

монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в 

творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический 

максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и 

черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, 

Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Очерк «Мой Пушкин». 

Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.  
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 
фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление 
понятия). 
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 Расссказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор 

двух других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. 

Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность 

«Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых 

писателем. Исследование человеческой природы «в крайне 

важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается 

к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-

прозаика. 

Т еор и я  л ит ера т уры .  Новелла. Психологизм художественной 

литературы. Традиции и новаторство в художественной 

литературе.  

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский 

огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы лирики 

Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, 

духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и 

любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в 

поэзии Рубцова.  

* Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения 

природы в лирике Н.М. Рубцова.   

*Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание 

трагического одиночества человека перед неразрешимыми 

проблемами бытия в рассказе.   

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный 

детектив». (Одно произведение по выбору.) Взаимоотношения 

человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных 

ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Жизнь и творчество.  
Стихотворения: «Ночной сад», «Метаморфозы», «Некрасивая девочка». 

Драматическая судьба поэта. Сближение с обэриутами в начале творческого 
пути. Необычность поэтики первой книги поэта. «Столбцы». Человек и природа 

в поэзии Заболоцкого. Эволюция индивидуального стиля поэта от сложности 

«высокого косноречия» к ясности и прозрачности стиха.  
Теория литературы. Эволюция стиха поэта. 

Владимир Владимирович Набоков. Жизнь и творчество. 
Роман «Машенька». Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и 
система образов в романе. Описание эмигрантской среды и воспоминания героя 

о прошлом, юности. Образ Машеньки. Смысл финала романа. *В.В. Набоков. 

«Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки  как 

символ далекой родины. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как подступ к роману. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 

семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система 

нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого 

народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы 

в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в 

романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное 

своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Роман-эпопея (закрепление понятия). 

Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). 

Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 

представлений). 
 
Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 
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Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», 

«Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение 

по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». 

Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. 

Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями 

русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний 

крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что 

тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона 

поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в 

ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, 

сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской 

классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

* В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в 

романе, образ Машеньки как символ далекой родины. 

Т еор и я  ли т ер ат уры .  Сонет как стихотворная форма.  

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До 

свидания, мальчики», «Ты течёшь, как река. Странное 

название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...» (Возможен 

выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-

фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. 

Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических 

традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы 

Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Т еор и я  л ит ера т уры .  Литературная песня. Романс. Бардовская 

песня.  

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический 

призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. 

Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. 

Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского, «Россия» А. 

Прокофьева. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация 

внимания к героическому прошлому народу в лирической и эпической поэзии, 

обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, 

близким людям.  
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 
Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. 

Платонова, В. Гроссмана и др. 
 
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 
характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 
Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон».  
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 
драматургии второй половины XX века.  
Литература 50—90-х годов (Обзор) 
 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, 

Г.Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. 

Васильева и др.  
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в 

русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. 

Прасолов, Н. Глазков, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. 

Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.  
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Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» 

проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем 

человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. 

Проблема нравственной свободы человека перед лицом 

обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. 

Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. 

В. Трифонова. 

Т еор и я  л ит ерат уры .  Психологизм художественной 

литературы. Повесть как жанр повествовательной литературы. 

* В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода 

раскулачивания в рассказе.  
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 

(Возможен выбор другого драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова    как художественное 

открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере 

героя. Смысл финала пьесы. 

Литература конца XX - начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. 

Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. 

Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. 

Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Ев-

тушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. 

Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. 

Седакова и др. 

* В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и 

государственная система в рассказе, проблема 

межнациональных отношений.  

*З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные 

законы в романе, тема внутреннего мира членов радикальных 

«Городская» проза: Д. Гранин, Ю. Трифонов. Нравственная проблематика и 
художественные особенности их произведений.  
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 
духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, 
В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

* Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в 

романе, история деревни Пекашино как олицетворение мужества простого 

русского народа в военные времена, душевная красота членов семей 

Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых.  
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), 
В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом 
в Чулимске», «Старший сын») и др. 

* А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, 

ответственность людей за тех, кто рядом.  
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу 

имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. 

Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.  
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; 
методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное 

творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и 
др. 
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения 
обязательны для изучения).  
«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.)  
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молодежных движений, система пространственных образов 

как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 

* А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое 

наступит без нас…» – проблемы современной цивилизации в 

научно-фантастическом романе.   

*Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная 

цивилизация в рассказе, опасность для человечества «падения 

вниз» по эволюционной лестнице. 

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по 

выбору учителя и учащихся.) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на 

драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». 

Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд 

как созидательная и очищающая сила. «Пигмалион». Власть 

социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема 

духовного потенциала личности и его реализации. Характеры 

главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история 

пьесы. 

Т еор и я  ли т ер ат уры .  Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная 

песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность 

человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой 

войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из 

классической комедии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой 

характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, 

оружие!». Повесть «Старик и море» как итог долгих нравст-

венных исканий писателя. Образ главного героя — старика 

Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила 

духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя 

победить»). 

Поэма «По праву памяти». Лирика и эпос произведения. Тема исторической 
памяти и личной ответственности перед своим народом. Исповедальная 
интонация поэмы.  
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 
настоящие и будущие Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и 
трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. 

Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.  
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр 
лирической поэзии (закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 
(указанные произведения обязательны для изучения).  
«Марбург», «Лето», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух 

других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная 

лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти 

до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция 

романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. 

Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия 

Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 

органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской 

классической литературы в творчестве Пастернака. 

* Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ 

мечтателя Христофорова и история его любви в повести. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.). * 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к 

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

языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ 
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Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение 

романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий представитель 

«потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 

Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на 

гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. 

Своеобразие художественного стиля писателя (особенности 

диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст)' 

Т еор и я  ли т ер ат уры .  Внутренний монолог. 

 

Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине 

лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи.  
Т е о р и я л и т е р а т ур ы. Прототип литературного героя

 (закрепление понятия). Житие как литературный 

повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других 

рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная 

достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина 

проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в 

крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к 

состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. 

Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.  
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство 
в художественной литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», 
«Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и 
учащихся). 
* Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, 
Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». 
Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова.    
Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, 
судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и 

любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, 

обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции 
Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.  
Виктор Петрович Астафьев. Жизнь и творчество.  
«Царь-рыба», «Печальный детектив». Взаимоотношения человека и природы 
в «Царь-рыбе». Утрата нравственных ориентиров – главная проблема в романе 
«печальный детектив». 
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Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с 
Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и 
детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести 
«Прощание с Матерой».  
Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь 
основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», 

«На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 
(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 

«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, 

философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, 

ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. 

А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского.  
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, 

мальчики»,  
«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне 
невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.)  
Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное 
творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие 

романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы 

Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.  
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Литературная песня. Романс. Бардовская песня 
(развитие представлений).  
Юрий Валентинович Трифонов. Жизнь и творчество.  
Повесть «Обмен». Городская проза и повести Трифонова. Осмысление «Вечных 

тем» человеческого быта на фоне и в условиях городского быта. Проблема 
нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя.  
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Теория литературы. Психологизм художественной литературы. Повесть как 
жанр повествовательной литературы. 

* Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического 

одиночества человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе.   
 
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен 
выбор другого драматического произведения.)  
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 
композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 
Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России. Современная литература.  
*В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система 

в рассказе, проблема межнациональных отношений.  

*З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в 

романе, тема внутреннего мира членов радикальных молодежных 

движений, система пространственных образов как отражение эволюции 

главного героя Саши Тишина. 

*А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без 

нас…» – проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом 

романе.   

*Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в 

рассказе, опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной 

лестнице. 

Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу. Слово о писателе.  
«Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». 
(Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) 
«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. 
Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании 
индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 
«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. 
Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных 
героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы.  
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Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте.  
Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и 

растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой 

войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической 
поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.).  
Эрнест Миллер Хемингуэй. Слово о писателе с краткой характеристикой 
романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!».  
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. 
Образ главного героя — старик Сантьяго. Единение человека и природы. 
Самообладание и сила духа героя повести («человека можно уничтожить, но его 
нельзя победить»).  
Эрих Мария Ремарк. Слово о писателе.  
«Три товарища» (обзорное изучение романа). Э. М. Ремарк как наиболее яркий 

представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в 

романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на 

гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. 

Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, 

внутренних монологов, психологический подтекст). Теория литературы. 

Внутренний монолог (закрепление понятия). 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Базовый уровень Углубленный уровень 

Английский язык 10 класс 
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Прочные узы  
подростки: общение в семье и школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми; личностные качества человека, молодежная мода, подростки и 

дискриминация; ознакомительное и поисковое чтение, изучающее чтение 

аутентичного художественного текста; диалог-интервью в неформальной 

обстановке; личное письмо. 

Жизнь и деньги 

Современная молодежь, ее досуг; 

Как подростки зарабатывают деньги и куда их тратят; 

Деньги и ответственность за них;  

Ознакомительное и изучающее чтение; 

Диалог- обмен мнениями; 

Аудирование: монологическое высказывание о стране изучаемого языка и своей 

стране. 

 Школа и работа  
школа в нашей стране и за рубежом;  

современный мир профессий, возможности продолжения образования в высшей 

школе; 

диалог-расспрос о планах на будущее, диалог-интервью; официальное письмо, 

написать статью о своей школе.  

Экологические проблемы современного мира 
природа и человек,  

вклад каждого человека в дело сохранения здоровой окружающей среды, человек и 

животные, экологические проблемы большого города, угроза экологической 

катастрофы; 

чтение научно-популярных и художественных текстов; диалог-обмен мнениями и 

монологическое высказывание на тему экологии; статья для школьной газеты на 

тему экологии. 

Отдых 
путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация.  

проблемы путешественников, как пожаловаться, чем помочь. 

достопримечательности и традиции стран изучаемого языка. 

погодные и климатические условия в нашей стране и в англоязычных странах; 

диалог о планах на отпуск, диалог-обсуждение прослушанного текста; поисковое и 

изучающее чтение: краткое сообщение о своем отпуске. 

1. Man the Creator. Человек – создатель. 

Каким видом искусства ты интересуешься; изобразительное искусство; 

известные русские художники: Айвазовский, Левитан, Саврасов, Серебрякова 

и др; 

жанры изобразительного искусства; 

зарубежные художники: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Ренуар, Дега; 

классическое и современное искусство; 

основные характеристики живописных произведений; 

знаменитые художники Британии; 

впечатление, которое производит на нас искусство; 

знаменитые художественные выставки; 

искусство фотографии; 

Влияние искусства на человека. 

3. 2. Man the Believer. Человек верящий. 

Во что мы верим?     Ведущие мировые религии; 

Ветви христианства;       Конфуцианство; 

Религиозная символика, религиозные праздники, места поклонения 

верующих; 

Языческие верования древнего человека; 

Суеверия: откуда они появились? 

Мифология народов мира; 

Библейские истории; 

Атеистические воззрения людей; 

Нераскрытые тайны и необъяснимые феномены. 

4. 3. Man the Child of Nature. Человек – дитя природы. 

Взаимодействие человека и природы; 

Природа: бороться и побеждать или любить и беречь? 

Основные экологические проблемы современности; 

Состояние природных ресурсов в наше время; 

Лесные пожары, нехватка воды; 

Энергетические проблемы в мире, техногенные катастрофы; 

Причины возникновения парникового эффекта; 

Перенаселение – это проблема? 

Какую опасность таит общество потребления? 

Международные экологические организации и их задачи; 
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Еда и здоровье – проблемы, связанные со здоровьем и пути их решения, 

 здоровое питание; аудирование: диалог-интервью; монологическое высказывание 

о здоровых привычках в питании; диалог-обмен мнениями; чтение просмотровое и 

изучающее; письменная речь: краткое сообщение о русских традициях. 

Развлечения 
досуг молодежи, ее интересы и увлечения, 

посещение театра, кино и музеев, осмотр достопримечательностей; 

поисковое и изучающее чтение; диалог – приглашение в театр, монолог – 

сообщение о любимом музыканте; письмо – анкета, краткое описание 

достопримечательностей своей страны. 

Технология 
 научно-технический прогресс, электронное оборудование и проблемы, связанные с 

ним, электронное устройство, без которого я не представляю свою жизнь; 

ознакомительное и изучающее чтение; устная речь – диалог-интервью, 

монологическое высказывание о своем любимом электронном устройстве, письмо 

– эссе личное мнение. 

Природные катаклизмы – извержения вулканов, ураганы, цунами, 

землетрясения;  

Возможные пути решения экологических проблем.     

5. 4. Man the Seeker of Happiness. Человек в поисках счастья. 

Как определить, что ты счастлив?   Что делает меня счастливым? 

Оптимисты и пессимисты; Счастье в понимании различных сообществ; 

Проблема выбора: альтернативные решения; 

Счастье своими руками для себя и для других; 

Семья и счастье; Достаток и счастье; Любимое дело и счастье; 

Дружба и любовь в жизни человека; 

Философия счастья у разных людей; 

Счастье и гороскоп; Счастье путешествовать; 

Счастливое детство; 

Мечты сбываются.            

Английский язык 11 класс 
Взаимоотношения  

семейные узы, я и мои соседи, преданный друг; поисковое, ознакомительное, 

обучающее чтение; монологическая речь: рассказ о семье, сравнительное описание 

семейных фотографий; диалогическая речь: проблемы с соседом; письменная речь 

– описание внешности. 

Где есть желание, есть и способ  

 стресс в нашей жизни, как справиться со стрессом, проблемы с ровесниками,  

 звонок на горячую линию. 

Аудирование: радио интервью; просмотровое и изучающее чтение; диалогическая 

речь: диалог-побуждение к определенным действиям; монологическая речь: 

высказать свое отношение к горячей линии для детей; личное и полуофициальное 

письмо;  

Ответственность  

 как не стать жертвой преступников; права и обязанности; личная ответственность 

каждого; мое поведение; 

монологическая речь: объяснение значения пословицы, описание одного из 

известных монументов нашей страны; диалогическая речь: как извиниться и 

принять извинения; письменная речь: эссе личное мнение 

1. Sounds of Music – Звуки музыки. 

Музыка как один из основных видов искусства; 

Роль музыки в нашей жизни; 

Различные музыкальные инструменты и виды музыки; 

Периоды развития музыки; 

Подростки и музыка; 

Отечественные и зарубежный композиторы и исполнители музыкальных 

произведений; 

Величайший романтик – Вольфганг Амадей Моцарт; 

Музыка в английской литературе (Джером К. Джером ); 

Классическая и современная музыка. 

2.  Town and its Architecture – Город и архитектура. 

Проблемы современного города: экология, перенаселение, транспорт, 

ускоряющийся темп жизни; 

Привлекательность городской и сельской жизни; 

Архитектура – музыка в камне; 

Архитектура городов и отдельных зданий; 

Мировые шедевры архитектуры; 
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Опасность  

Несчастные случаи и неотложная помощь; болезни и травмы; посещение врача; 

ознакомительное чтение, обсуждение прочитанного; диалог-расспрос, предлагаем 

помощь, принимаем ее или отказываемся, записаться на прием к врачу; 

аудирование: как записаться на прием к врачу; письменная речь – история; 

монологическое высказывание: сообщение о знаменитых людях стран изучаемого 

языка или нашей страны. 

Кто ты? 

Улицы большого города, жизнь бездомных; экологические проблемы больших 

городов; дома в Британии; что такое трущобы? Зачем городу зеленый пояс? 

Диалогическая речь: диалог-расспрос, интервью; монологическая речь: 

высказываемся за и против «зеленых поясов» вокруг города; аудирование: слушаем 

для получения специальной информации; письменная речь: доклад, вносим 

предложения, даем рекомендации; 

Общение  

Общение и научно-технический прогресс; средства массовой информации; 

общение с природой; языки Британских островов; передача сообщений на 

расстоянии: как это было раньше; токсичен ли шум? 

Просмотровое и изучающее чтение; аудирование: интервью; диалогическая речь: 

передаем новости, реагируем на полученную информацию; монологическая речь: 

сообщение о языках нашей страны; письменная речь: эссе личное мнение. 

Дни грядущие 

мои мечты и планы на будущее; профессиональное и трудовое обучение; 

университетская жизнь; действие ведет к переменам; 

поисковое чтение; изучающее чтение; диалогическая речь: диалог-расспрос о 

планах на будущее; монологическая речь: сообщение об одном из университетов 

нашей страны; письменная речь: официальное письмо. 

Путешествия 

путешествия – таинственные места нашей планеты; в аэропорту; путешествуем 

самолетом; мой любимый уголок на земле; о чем важно помнить, отправляясь в 

США; изучающее чтение аутентичный художественный текст; монологическая 

речь: какое место в нашей стране и за рубежом ты хотел бы посетить и почему 

;диалогическая речь: диалог-расспрос в аэропорту; письменная речь: описание 

места, природные заповедники. 

Величайшие архитекторы нашей страны и стран изучаемого языка; 

Различные архитектурные формы; 

Выдающиеся архитекторы прошлого и наших дней. 

3. Wonders of the World - Чудеса света. 

Творческое начало в характере человека; 

Цивилизация и вехи ее развития; 

Необыкновенные явления природы; 

Чудеса, созданные разумом и руками человека (произведения искусства, 

достижения науки и техники, язык); 

Собор Василия Блаженного; 

Понятие чудеса света в античном и современном мире; 

Семь новых чудес света; 

4. Man the Greatest Wonder of the World – Человек – величайшее чудо 

света. 

Человек и человечество; 

Виды и мотивы человеческой деятельности и поступков; 

Человек созидатель и человек разрушитель; 

Человек древности и современный человек; 

Духовный мир человека; 

Человек в социуме; 

Взаимоотношения с другими представителями социума. 

 

 

 

Второй иностранный язык. Немецкий язык (углубленный уровень) 
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10 класс 11класс 
Вводный курс. 

Дать рекомендации, как сделать процесс овладения немецким языком быстрее и 

легче; развитие коммуникативных умений.  

Речевой этикет. 

Познакомить учащихся с формами вежливого обращения ко взрослым людям в 

Германии 

Письмо из Регенсбурга. 

Сообщение страноведческих сведений о Германии, ее столице и городах, других 

немецкоговорящих странах.  

У карты Германии. 

Сведения о Регенсбурге, Баварии, Дунае 

Учить называть соседей Германии, выражать сомнение (переспрашивать), под-

тверждать и отрицать сказанное (в ситуации «У карты Европы»), используя речевые 

образцы: Das ist / sind ... Ist / sind das ... ? Ja. / Nein. Das ist nicht ... 

Семейные фотографии. 

Учить кратко сообщать о своей семье, указывать на принадлежность с помощью 

притяжательных местоимений, характеризовать лица. 

Научить считать от 1 до 100. 

Познакомить со спряжением глагола- связки sein в Prasens. 

На курсах немецкого языка. 

Чтение текста, насыщенного интернациональными словами, и проверка понимания 

прочитанного.  

Соотнесение глаголов в немецком и английском языках. 

Систематизация грамматических знаний о глаголах. 

Удовольствие от работы. 

Выведение учащимися правила об употреблении отрицания с глаголами. 

Систематизация лексики по ассоциативному принципу. 

Изучать иностранный язык модно сегодня. 

Самостоятельные высказывания о трудностях немецкого языка. 

Тренировка учащихся в употреблении существительных в Akkusativ после глагола 

haben. 

Гости из Германии. 

Чтение с полным пониманием содержания. 

На вокзале. 

Как здесь ориентируются? 

Перед отправлением. 

Путешествие начинается. 

В вагоне-ресторане. 

На вокзале всегда многое случается. 

Кто много путешествует, тот много переживает. 

Регенсбург – древняя дунайская метрополия. 

Прибытие в Регенсбург. 

Первая прогулка по городу. 

Вторая прогулка по городу, сцены городской жизни. 

Теплоходная поездка по Дунаю. 

На велосипеде вдоль Дуная. 

В школе. 

Школы Германии – какие они? 

Первое впечатление от гимназии. 

Стресс в школе? 

Взгляд на школьную газету. 

Проект на занятии. 

Итак, какой вы находите немецкую гимназию? 
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Грамматические сведения о спряжении глагола helfen, об употреблении после этого 

глагола, а также после глаголов schreiben, antworten существительных и личных 

местоимений в Dativ. 

Активизация употребления предлогов с Dativ. 

Тренировка в употреблении глаголов sollen или mussen в зависимости от контекста. 

Прогулка по городу. 

Учащиеся высказывают свое мнение о городе, деревне, улице, где они живут. 

Знакомство с предлогами, требующими Akkusativ, и их употребление в речи 

Чтение с пониманием основного содержания 

Проведение дискуссии, обмен мнениями в группах. 

Английский язык О.Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, и др. «Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English», 

 издательство «Титул», 2011 

10 класс 11 класс 
Повторительный курс. Знакомство. Расскажи мне о себе. Каникулы. Почему 

лицей? Учащийся научится систематизировать языковые знания, полученные в 

основной школе. 

Хорошее начало в жизни. Начало учебного года. Выражение чувств. Имеет ли цвет 

значение? Правила и распоряжения в школе/лицее. Город и университет. Они 

путешествуют по миру. Обучение за рубежом. Учащийся научится 

систематизировать языковые знания, полученные в основной школе; вести все виды 

диалога; делать сообщение по теме; понимать на слух основное содержание 

аутентичных  аудио текстов; читать несложные аутентичные тексты разных жанров; 

писать сообщения по плану; распознавать и употреблять в речи инфинитивную 

конструкцию Complex Object. 

Идентичность. Жизнь на краю. Молодежные субкультуры. Одинаковые или 

разные? Язык тела. Сладкий запах успеха. Как становятся знаменитыми? Кумиры. 

Из жизни звёзд. Учащийся научится передавать основное содержание про-

читанного и услышанного; обобщать и оценивать информацию из прочитанных 

текстов; давать письменный комментарий на утверждение (200-250 слов); 

распознавать и употреблять глаголы в Past/Future Perfect Passive;  

Пора праздников. Проектная деятельность. Что такое традиция? Диалог 

культур. Государственные и религиозные праздники в России и англоязычных 

странах. Откровенно говоря, (об отношении к праздникам). Семейная трапеза. 

Экзотические фестивали. Чукотские праздники. Учащийся научится создавать 

Повторительный курс. Каникулы. Воспоминание о лете. В ожидании 

экзаменов. Выпускник получит возможность систематизировать языковые 

знания, полученные в основной и средней школе. 

Что в языке? Стратегии и советы в изучении иностранного языка. Почему 

английский? Причины для его изучения. Из истории развития английского 

языка. Средневековый английский. Англо-саксонские руны. Английский язык 

как международный. Смертный приговор языкам меньшинств? Будущее 

чукотского языка. Выпускник получит возможность делать сообщение по 

теме; вести все виды диалога; передавать основную мысль прочитанного или 

услышанного, аргументированно выражать своё отношение, давать оценку; 

писать личное письмо заданного объёма; распознавать и употреблять в речи 

конструкции "I wish...", “If only…”    

Знаменитости и достопримечательности. Проектная деятельность. 

Лондон. Достопримечательности Лондона. Российские жемчужины. 

Проекты. Что привлекает иностранцев в Россию? Туризм, за и против его 

развития. Нет места лучше, чем Х (защита проекта). Выпускник получит 

возможность работать по плану над письменным индивидуальным 

проектом и защищать его; обобщить и употреблять в речи определенный 

артикль с географическими названиями. 

Выбор профессии. Работа на всю жизнь? Почему бы не поработать? 

Факторы выбора профессии. Заявление о приёме на работу. Резюме при 
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устные связные монологические высказывания по плану (до 15 фраз), выражать 

аргументированно своё мнение; создавать индивидуальный письменный проект 

по плану; распознавать и употреблять в речи инфинитивную конструкцию Complex 

Subject. 

В чём корень зла? Насколько вы материалистичны? Борьба за выживание. Причины 

и следствия бедности. Борьба с бедностью. Нет коротких путей к успеху. Этот 

конкурентный мир. Ученик научится вести диалог-обмен мнениями; обобщать и 

оценивать полученную информацию при чтении текстов; письменно 

комментировать утверждение, аргументируя собственную точку зрения; 

распознавать и употреблять в речи грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Simple/Progressive. 

Семья. Создание семьи. Как только я повзрослею. Я храню свои вещи в чемодане. 

На что пожалуетесь? Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Молодежные проблемы. Досуг молодежи. Построим мост 

дружбы в отношениях. Ученик научится создавать устные связные 

монологические высказывания по плану (12-15фраз), аргументированно выражать 

своё мнение на услышанное или прочитанное; распознавать и употреблять в речи 

Gerund 

Спорт. Для чего спорт? Стоит ли это жертвы? Результаты любой ценой.                                                                    

Допинг в спорте. Экстремальный спорт. Из истории Олимпийских игр.                                                                                                 

Символы. Традиции. Здоровье и забота о нем.   

Учащийся научится понимать на слух тексты; оценивать информацию при 

чтении текстов; заполнять таблицу; создавать устные монологические 

высказывания по плану (до 15 фраз); распознавать и употреблять в речи причастие 

I, II. 

  Животные. Рождены, чтобы служить?  Домашние животные.  Какие животные                                                    

можно содержать дома. Что мы можем                                                                                      сделать 

для них? Общества по защите                                                         животных.                                                                                                                               

Р. Брэдбери «Раскаты грома». Ученик научится передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного и услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному художественному произведению; распознавать различные 

грамматические формы в тексте с опорой на таблицу.   

    Компьютеры. За и против компьютеров.                                                             Электронные 

и печатные книги в сравнении. Компьютеры: друзья или враги?                                                   

Компьютеризация образования. Интернет-                                                           новая 

приёме на работу. Собеседование при приёме на работу. Профессии, 

связанные с английским языком. Мой выбор, Аргументация. Выпускник 

получит возможность вести комбинированный диалог; воспринимать на 

слух тексты; обобщать полученную информацию при чтении текстов; 

заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; создавать письменное 

высказывание (эссе) объёмом до 250 слов; использовать прямую и косвенную 

речь, соблюдать правила согласования времён. 

Тайны, загадки явлений. На краю неизвестного. Описание чувств. 

Аномальные явления: телепатия, приведения. Суеверия. Есть ли жизнь на 

других планетах? Выпускник получит возможность воспринимать на слух 

тексты; обобщать полученную информацию при чтении аутентичных текстов; 

выражать своё мнение в личном письме; повторить и употреблять в речи 

неличные формы глаголов: инфинитив, причастие, герундий. 

СМИ. Телевидение. Описание телепрограмм. Чей это выбор? Проблема 

насилия на телевидении. Рецензии на программы. Советы для просмотра. 

Любимые телепрограммы. Неделя без ТВ. Реклама на телевидении. 

Выпускник получит возможность вести диалог-расспрос; воспринимать на 

слух тексты; обобщать и оценивать полученную информацию при чтении 

текстов; выражать личное мнение с аргументацией устно и письменно; 

выражать интересы и предпочтения с помощью инфинитива и герундия. 

В мире науки. Как может помочь наука? Научная терминология. Латинизация 

в английском языке. Известные ученые, их открытия. Научные исследования 

в космосе. Научно-технический прогресс. В мире высоких технологий. 

Современные гаджеты, их польза и вред. Выпускник получит возможность 

вести комбинированный диалог; воспринимать на слух тексты; писать 

краткий комментарий на прочитанное. 

Искусство. Значение искусства. Стили. Живопись. Русские живописцы. 

Реализм в живописи. Зарубежные живописцы.  Интерпретация картин 

импрессионистов, пуантилистов. Мой любимый художник. Интерпретация 

картин разных стилей. Русский народный промысел. Выпускник получит 

возможность распознавать стили в живописи; оценивать информацию при 

чтении текстов; интерпретировать картины по плану в устной и письменной 

речи; употреблять в речи предложения с конструкцией "so /such + that 

Преступление и наказание. Виды преступлений. Криминальные рубрики в 

СМИ. Нам следует быть добрыми или жестокими? Как выжить? Боевые 
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привязанность? Мой личный                                                                  компьютер. 

Виртуальная реальность. Учащийся научится вести комбинированный диалог с 

опорой на ключевые слова и выражения; обобщать и оценивать полученную 

информацию при чтении и аудировании текстов; письменно давать комментарий на 

высказывание.                                                                                       

искусства. Выпускник получит возможность обобщать и оценивать 

полученную информацию при чтении и прослушивании текстов, дополнять 

информацию; обобщить и употреблять в речи неличные формы глагола.                                  

Природа и экология. Экологические проблемы, их разрешение. Чей это мир? 

Причина или следствие? Исследователи или захватчики? Как помочь 

природе? Выпускник получит возможность создавать связные 

монологические высказывания по плану (до 15 фраз), выражать 

аргументированно своё мнение; понимать на слух высказывания 

собеседников; читать тексты с пониманием основного содержания; 

распознавать  и употреблять в речи Present/Past/Future Simple Passive. 

Предметная область «Общественные науки» 

Базовый уровень Углубленный уровень 

География 10 класс 

Введение 

Дидактические единицы: Социально-экономическая география в системе 

географических наук. Предмет социально-экономической географии мира, ее 

роль в формировании географической культуры. Методы исследований. 

Источники знаний. Особенности структуры курса. 

Раздел 1. Общая характеристика мира   

Тема 1. География  мировых природных ресурсов 

Дидактические единицы: Взаимодействие общества и природы. Понятие о 

географической (окружающей) среде. «Обмен веществ» между обществом и 

природой: качественно новый этап.  

Мировые природные ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности и 

классификациях природных ресурсов. Минеральные ресурсы, 

территориальные сочетания полезных ископаемых. Земельные ресурсы, 

мировой земельный фонд и изменения в его структуре. Опустынивание и 

борьба с ним. Водные ресурсы суши. Проблемапресной воды, пути ее 

решения. Гидроэнергетический потенциал. Биологические ресурсы, два 

лесных пояса Земли. Обезлесение и борьба с ним. Водные, минеральные, 

энергетические и биологические ресурсы Мирового океана. Климатические и 

космические ресурсы как ресурсы будущего. Рекреационные ресурсы, 

всемирное и культурное наследие.  

Раздел 1. География как наука   
Дидактические единицы: География в системе наук о природе и обществе. История 

формирования географических идей. Эратосфен – древнегреческий ученый, 

первым употребил термин «география». География - самостоятельная наука. И. 

Кант и его классификация наук (география как хорологическая наука). 

Современные тенденции в развитии географической науки. Ключевые вопросы 

географии. Предмет исследования географии - пространство. Пространство в 

географии активный фактор, влияющий на характер объектов - хозяйственных, 

экономических, природных, общественных. Направления географической науки и 

сферы ее применимости. Пути к интеграции географии.  

Методы географических исследований: традиционные - экспедиционный, 

картографический, описательный; современные — моделирование, 

математический, территориальная матрица статистических данных, 

районирование, геоинформационные системы, аэрокосмический, системы 

подспутникового позиционирования. Географические прогнозы.   

Географические законы и модели. Эпоха территориальных географических 

открытий. Эпоха теоретических открытий в географии - первые глобальные законы 

- закон широтной зональности (В. Докучаев) и высотной поясности (А. Гумбольдт). 

Карта - «альфа и омега» географии, является главной моделью в географии. 

Принципы создания и функционирования идеальных моделей, модель Тюнена. 

Принцип создания идеальных моделей и идеальных условий их выполнения 
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Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Антропогенное 

загрязнение окружающей среды, причины и последствия. Загрязнение 

литосфера, гидросферы, атмосферы. Пути решения экологических проблем. 

Экологическая политика. Международный характер проблемы «Общество и 

окружающая среда»; междисциплинарный характер этой проблемы, роль 

географии.  

НРК: Проблемы использования природных ресурсов в РК.   

Практическая работа: Составление картосхемы размещения крупных 

месторождений полезных ископаемых и районов их выгодных 

территориальных сочетаний. Оценка ресурсообеспеченности стран 

(регионов) мира. Обсуждение проблемы «Средиземноморье в прошлом, 

настоящем и будущем. Ресурсы и экология» и путей ее решения. 

Тема 2. География населения мира 

 Дидактические единицы: Население как предмет изучения социально-

экономической географии.  

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира, 

источники данных о ней. Понятие о воспроизводстве (естественном 

движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, второй тип 

воспроизводства населения: «демографический взрыв». Управление 

воспроизводством населения и демографическая политика. Концепция 

демографического перехода.  

Состав (структура) населения. Половой состав населения. Возрастной состав 

населения, трудовые ресурсы. Образовательный состав населения как 

показатель его «качества». Этнический (национальный) состав населения, 

крупнейшие народы мира и  

языковые семьи. Одно- и многонациональные государства. Религиозный 

состав населения, мировые религии, их история и география. Главные очаги 

этно-религиозных конфликтов.  

Размещение и миграция населения. Размещение и плотность населения: 

большие контрасты. Внешние миграции населения: изменения в характере и 

географии. Трудовые миграции. «Утечка умов». Внутренние миграции 

населения.  

Городское и сельское население. Возрастание роли городского населения. 

Понятие об урбанизации как глобальном процессе, общие его черты. Уровни 

и темпы урбанизации и их регулирование. Урбанизация в экономически 

(причины использования подобных абстракций в экономико-географических 

исследованиях). Зонирование в идеальном государстве. Кольца Тюнена. Модель 

Тюнена, парадигма экономической географии. Описательные, нормативные, 

классификационные модели. Практическая работа: На основе статистических 

данных и карт атласа составить прогноз экономического развития региона на 

ближайшие 10 лет. 

Раздел 2. Введение в социально-экономическую географию  

 Тема 1. География мировых природных ресурсов   

Дидактические единицы: Роль природных ресурсов в жизни общества. 

Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической (окружающей) 

среде. «Обмен веществ» между обществом и природой: качественно новый этап. 

Степень воздействия человека на природу. Размещение природных ресурсов и 

масштабы их использования  

Классификация природных ресурсов. Минеральные ресурсы; территориальные 

сочетания полезных ископаемых. Земельные ресурсы, мировой земельный фонд и 

изменения в его структуре. Особенности использования земельных и лесных 

ресурсов. Опустынивание и борьба с ним. Биологические ресурсы, два лесных 

пояса Земли. Обезлесение и борьба с ним. Водные ресурсы суши, проблема пресной 

воды и пути их решения. Особенности использования водных ресурсов суши и 

ресурсов Мирового океана (минеральные и биологические). Гидроэнергетический 

потенциал.  

Ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира основными видами 

природных ресурсов. Экономическая оценка природных ресурсов (экономика 

природопользования).  

Рациональное и нерациональное природопользование. Причины и последствия 

загрязнения окружающей среды. Размеры и характер загрязнения окружающей 

среды. Пути решения экологических проблем в мире и крупных регионах, включая 

Россию.  

НРК: Рекреационные ресурсы мира и Республики Коми. Примеры 

природопользования в Республике Коми.  

Практическая работа: Обозначение на контурной карте крупных месторождений 

полезных ископаемых. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран мира. 

Обсуждение проблемы «Средиземноморье: ресурсы и экология» 

Тема 2. География населения мира   
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развитых странах. Урбанизация в развивающихся странах, «городской 

взрыв». Крупнейшие города (агломерации) и мегалополисы мира. 

Особенности сельского расселения в разных регионах.  

Население и окружающая среда. Влияние урбанизации на окружающую 

среду. Экологические проблемы больших городов. НРК: Естественный 

прирост в РК.   

Практическая работа: Сравнение возрастно-половых пирамид стран, 

различающихся типами воспроизводства населения. Составление 

сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. Объяснение 

причин миграционных процессов в пределах Европы, Северной Америки и 

евроазиатского пространства. Объяснение особенностей урбанизации одной 

из территорий по выбору: запад США, юг Италии, Великобритания и др. 

Тема 3. Научно-техническая революция и Мировое хозяйство 

Дидактические единицы: НТР и мировое хозяйство как предмет изучения 

социально-экономической географии.  

Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Характерные черты НТР. 

Составные части НТР: наука, техника и технология. Производство, 

управление. Эволюционный и революционный пути развития. Современный 

этап и перспективы НТР.  

Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве, история его 

формирования. Географическая «модель» мирового хозяйства, основные 

центры развития, возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Понятие о международном географическом разделении труда. 

Международная экономическая интеграция, главные региональные и 

отраслевые группировки.  

Воздействие НТР на мировое хозяйство. Воздействие НТР на темпы роста и 

уровни развития. Воздействие НТР на главные пропорции мирового 

хозяйства: от индустриального к постиндустриальному обществу. 

Воздействие НТР на отраслевую структуру материального производства. 

Воздействие НТР на размещение и территориальную структуру хозяйства, 

районы старого и нового освоения, старые и новые факторы размещения.  

Территориальная структура хозяйства и региональная политика в 

экономически развитых странах, высокоразвитые, депрессивные, отсталые 

аграрные районы. Территориальная структура хозяйства и региональная 

Дидактические единицы: Численность населения мира (переписи, оценки и 

прогнозы). Динамика численности населения (гипотеза Т.Мальтуса, теория 

демографического перехода, разработанная Фрэнком Ноутстайном). 

Демографический взрыв. Демографический кризис. Естественный прирост. Два 

типа воспроизводства населения. Первая попытка оценки численности населения 

мира, 1682 г. Уильям Петти - изобретатель «политической арифметики». Уровень 

и качество жизни населения крупнейших стран и регионов мира.  

Образовательный состав населения как показатель его «качества».  

Демографическая политика. Демографическая структура населения, ее зависимость 

от факторов: особенностей развития (исторического, политического, этнического); 

специализации страны в международном разделении труда; стадии 

демографического перехода соотношения коэффициентов рождаемости, 

смертности; от темпов естественного и механического прироста населения.   

Половой и возрастной состав населения мира. Использование возрастных пирамид 

для демографических и экономических прогнозов, для изучения воспроизводства 

населения.  

Расы и этносы. Крупные народы и языковые семьи. Теория этногенеза Л. Н. 

Гумилева. Язык - важнейшее связующее звено культуры. Государственные языки. 

Двуязычие (билингвизм). Одно- и многонациональные государства.  

Религии народов мира: ареалы происхождения и современного распространения. 

Этнополитические и религиозные конфликты.  

Влияние религий на особенности освоения ресурсов, общественную и 

политическую жизнь.  

Трудовые ресурсы населения. Экономически активное население. Трудовые 

миграции. «Утечка умов».  

Закономерности размещения населения. Плотность населения. Ареалы с высокой 

плотностью населения: в плодородных долинах «великих исторических рек», на 

территориях с богатыми агроклиматическими ресурсами, сосредоточение 

населения в приморских и приокеанических районах. Относительно высокая 

плотность населения на океанических побережьях Америки и Африки связанная с 

историей европейской колонизации этих территорий. Низкая плотность населения 

характерна для районов с экстремальными природными условиями. Новое 

хозяйственное освоение. «Выталкивание» населения в другие природные зоны. 

Негативные последствия как экологического, так и политического характера. 

Конкуренция за ограниченные ресурсы (сток Нила). Миграции, виды миграций.   
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политика в развивающихся странах, перестройка прежней структуры. 

Экономическое районирование.  

Территориальная структура непроизводственной сферы. Пространственные 

формы организации науки, культуры, образования. Культурные регионы 

мира.  

Практическая работа: Составление типологической схемы тер- 

риториальной структуры хозяйства экономически развитой и развивающейся 

страны. Обозначение на контурной карте стран ЕС, Большой восьмерки, 

ОПЕК, НАТО. 

Тема 4. География отраслей Мирового хозяйства 

Дидактические единицы: Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения 

социально-экономической географии.  

География промышленности. Промышленность – первая ведущая отрасль 

материального производства, соотношение старых, новых и новейших 

отраслей. Топливно-энергетическая промышленность. Этапы и пути развития 

мировой энергетики, ее роль в мировом хозяйстве. Сдвиги в структуре 

производства и потребления топлива и энергии.  

Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа мировой 

энергетики, основные черты их размещения, главные грузопотоки. 

Электроэнергетика: структура производства на ТЭС, ГЭС и АЭС, основные 

черты географии. Нетрадиционные   

(альтернативные) источники энергии.  

Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура, главные 

страны и районы. Основные черты географии черной и цветной металлургии, 

главные страны и районы, типы ориентации. Особенности географии 

машиностроительной, химической, лесной и текстильной промышленности, 

главные страны и районы.  

Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда.  

География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство – вторая 

ведущая отрасль материального производства. Сельское хозяйство в 

экономически развитых и развивающихся странах. Понятие об 

агропромышленном комплексе и «зеленой революции».  

Растениеводство. Зерновые культуры – основа мирового сельского хозяйства. 

Другие продовольственные культуры, непродовольственные культуры, 

Городское и сельское население. Урбанизация и ее формы, темпы и уровни 

урбанизации. Системы расселения и их регулирование.  

Функции городов в системе расселения. Город и окружающая среда. Границы и 

пределы роста города. Оптимальные размеры города. Крупнейшие города 

(агломерации) и мегалополисы мира. Экономическая структура и микрогеография 

города. Рынок городских земель. Функциональные зоны. Внутригородские 

различия в цене на жилье, арендной плате, земельной ренте. Влияние 

географического положения на возникновение и рост городов в разные 

исторические периоды.  

Историко-культурные районы мира: причины формирования территориальных 

различий в культуре. Первое упоминание об историко-культурных областях мира, 

связанные с именем Геродота. Две историко-культурные области мира: эллинские 

полисы Европы и страны Ближнего и Среднего Востока. Расширение 

историкокультурных областей по мере накопления знаний об окружающем мире. 

Эфиопия и Скифия. Цивилизационные миры и геоисторические регионы (по Р. В.-

Л. Крищюнасу).  

НТР: Естественный прирост в Республике Коми.  

Практическая работа: Построение графика динамики численности населения 

отдельных стран и его анализ. Создание схемы города. Сравнение половозрастных 

пирамид стран, различающихся типами воспроизводства населения. Оценка 

обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных стран мира. 

Тема 3. Мировое хозяйство и НТР    
Дидактические единицы: Научно-техническая революция (НТР), характерные 

черты (универсальность и всеохватность, ускорение научно-технических 

преобразований, высоко квалифицированные трудовые ресурсы, военно-

техническая революция). Составные части: наука, техника и технология, 

производство, управление. Эволюционный и революционный пути развития. 

Наукоемкость. Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль 

управления на современном этапе развития стран мира.  

Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства. 

Структура (экономическая и отраслевая) мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда (МГРТ).  

Особенности специализации в мировой экономике регионов мира. Страны-лидеры 

мировой торговли. Внешняя торговля стран различных социально-экономических 

типов, географическая и товарная структура экспорта (импорта).  
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основные черты их размещения. География мирового животноводства. 

Сельскохозяйственные районы мира.  

Рыболовство, основные черты географии.  

География транспорта. Транспорт – третья ведущая отрасль материального 

производства и основа географического разделения труда. Мировая 

транспортная система, региональные транспортные системы.  

Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный и 

трубопроводный. Его особенности в экономически развитых и 

развивающихся странах. Морской транспорт: судоходство, флот, порты. 

Главные международные морские каналы. Внутренний водный транспорт. 

Воздушный транспорт. Транспорт и окружающая среда.  

География международных экономических отношений. Переход к новому 

международному экономическому порядку. Открытая экономика и 

свободные экономические зоны.  

Международная торговля: оборот, товарная структура, географическое 

распределение. Другие формы международных экономических отношений: 

кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг, научно-

технических знаний. Международный туризм как форма обмена услугами. 

Главные районы международного туризма.  

География непроизводственной сферы. Увеличение роли этой сферы в 

мировом хозяйстве и ее причины. Понятие о постиндустриальном обществе, 

его особенности. Мировые города – главные потребители и распределители 

информации. Мировые информационные сети.  

НРК: ТЭК РК. Лесная промышленность РК.  

Практическая работа: Определение стран-экспортеров основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, видовсырья. Экономико-

географическая характеристика одной из отраслей промышленности. 

Нанесение на к/к. автомобильных центров мира. Обозначение на к/к. районов 

распространения важнейших сельскохозяйственных культур мира. 

Определение районов международного туризма и отдыха. 

Раздел 2.  Глобальные проблемы человечества 
Дидактические единицы: Понятие о глобальных проблемах человечества, 

геоглобалистика. Проблемы войны и мира, новые аспекты. Экологическая 

проблема как приоритетная проблема выживания человечества, понятие о 

критическом экологическом районе и их география. Демографическая 

Экономическая интеграция. Стадии экономической интеграции.  

Основные интеграционные объединения стран мира.  

Отраслевая структура Мирового хозяйства (аграрная, индустриальная, 

информационная). Основные модели Мирового хозяйства (2х, 3-х и 10-членная). 

Снижение доли сельского хозяйства и рост сферы услуг в ВВП и числе занятых.  

Территориальная структура хозяйства и региональная политика в экономически 

развитых странах: высокоразвитые, старопромышленные, отсталые аграрные 

районы, районы нового освоения. Территориальная структура хозяйства и 

региональная политика в развивающихся странах. Депрессивные районы.  

Факторы размещения производительных сил. Старые (факторы территории, ЭГП, 

природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной 

концентрации) и новые (наукоемкости и экологический) факторы размещения. 

Технопарк, технополис.  

Современные тенденции развития и размещения промышленности мира. 

Транснациональные корпорации (ТНК).  

Практическая работа: Составление характеристики основных центров 

современного Мирового хозяйства. Обозначение на контурной карте 

экономических группировок стран мира. Определение отраслей специализации 

отдельных стран и регионов. 

Тема 4. География отраслей мирового хозяйства    
Дидактические единицы: Промышленность – первая ведущая отрасль 

материального производства. Подразделение отраслей промышленности на группы 

(старые, новые и новейшие). Факторы размещения промышленности: 

общественные и природные. Экологические последствия развития 

промышленности.  

Топливно-энергетическая промышленность. Этапы и пути развития мировой 

энергетики, ее роль в мировом хозяйстве.  

География угольной промышленности.  

Сдвиги в структуре производства и потребления топлива и энергии. География 

нефтяной и газовой промышленности.   

Электроэнергетика: структура производства на ТЭС, ГЭС и АЭС, основные черты 

географии. Нетрадиционные (альтернативные) источники энергии.  

Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура, главные страны и 

районы. Основные черты географии черной и цветной металлургии, главные 

страны и районы, типы ориентации.  
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проблема и пути ее решения. Продовольственная проблема, ее 

географические аспекты и пути решения. Проблема использования 

Мирового океана. Проблема освоения космоса. Проблема преодоления 

отсталости развивающихся стран как крупнейшая общемировая проблема. 

Другие проблемы глобального характера.  

Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные прогнозы, глобальные 

гипотезы, глобальные проекты, их географические аспекты.  

НРК: Экологические проблемы РК.  

Практическая работа: Прогноз развития энергетики. 

Машиностроение - базисная отрасль НТР. Состав, районы и центры размещения, 

перспективы развития, проблемы охраны окружающей среды. Автомобильные 

центры мира. Новейшие отрасли машиностроения.  

Особенности географии химической и лесной промышленности, главные страны и 

районы.   

Особенности географии легкой и пищевой промышленности, главные страны и 

районы.  

Промышленные районы мира. Особенности промышленности развитой и 

развивающейся страны.  

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Центры 

происхождения культурных растений и современные ареалы выращивания. 

Современная география сельскохозяйственного производства. Основные страны-

производители продукции животноводства. Рыболовство, основные черты 

географии.  

Природная основа географических различий в сельском хозяйстве. Сельское 

хозяйство и окружающая среда. Тенденции развития сельского хозяйства мира. 

Агропромышленный комплекс (АПК). «Зеленая революция», товарное и 

потребительское сельское хозяйство, агробизнес. Сельское хозяйство развитых и 

развивающихся стран.  

Сфера услуг. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике.  

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства и основа 

географического разделения труда. Сухопутный транспорт: автомобильный, 

железнодорожный и трубопроводный. Его особенности в экономически развитых и 

развивающихся странах. Морской транспорт: судоходство, флот, порты. Главные 

международные морские каналы. Внутренний водный транспорт. Воздушный 

транспорт.  

Мировая транспортная система (грузовой и пассажирский транспорт). Главные 

транспортные магистрали мира. Крупнейшие транспортные узлы мира. Основные 

грузопотоки.  

География международных экономических отношений. Виды международных 

экономических отношений. Всемирные экономические отношения, свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Международная торговля: оборот, товарная структура, 

географическое распределение. Основные торговые пути древности и 

современности. Финансово-кредитная сфера. Рекламный бизнес. Оффшорные 
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районы мира. Международный туризм как форма обмена услугами. Виды туризма. 

Главные районы международного туризма.  

НРК: Размещение ресурсов топливной промышленности в Республике Коми. 

Лесная промышленность РК. Туризм в РК.  

Практическая работа: Характеристика нефтяной промышленности мира. 

Нанесение на контурную карту автомобильных центров мира. Обозначение на 

контурной карте районов распространения важнейших сельскохозяйственных 

культур. Сравнение транспортных систем развитой и развивающейся страны на 

примере Японии и Аргентины. Характеристика угольной промышленности мира. 

Обозначение на контурной карте крупнейших электростанций мира различных 

типов. Выявление факторов размещения районов черной металлургии мира. 

Выявление факторов размещения районов цветной металлургии мира. Сравнение 

промышленных регионов развитой и развивающейся страны. Выявление по 

статистическим материалам крупнейших производителей сельскохозяйственной 

продукции. Определение районов международного туризма. 

Тема 5. Глобальные проблемы человечества    
Дидактические единицы: Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. 

Экологическая проблема как приоритетная проблема выживания человечества, 

понятие о критическом экологическом районе и их география. Энергетическая и 

сырьевая проблемы. Демографическая проблема и пути ее решения. 

Продовольственная проблема, ее географические аспекты и пути решения.  

Проблемы войны и мира, новые аспекты Проблема использования Мирового 

океана. Проблема освоения космоса. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран как крупнейшая общемировая проблема.   

Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные прогнозы, глобальные гипотезы, 

глобальные проекты. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

Природные комплексы как геосистемы, их компоненты, свойства и типы связей. 

Иерархия природных геосистем: планетарные, региональные, локальные.  

Природный ландшафт. Ландшафты, их классификация. Ландшафтный синтез 

зональных геосистем. Культурный ландшафт, его характерные черты и свойства.  

НРК: Экологические проблемы РК.  

Практическая работа: Изучение круговорота основных веществ и энергий в 

геосистемах. Решение ландшафтно-экологических задач. 

География 11 класс 
Введение Раздел 1. Введение в социально-экономическую географию   
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Дидактические единицы: Особенности структуры курса. Региональный 

подход в изучении экономической и социальной географии мира. 

Страноведение и региональная география. Историко-географические 

регионы мира. Региональные контрасты современного мира. 

Раздел 1. Общая характеристика мира   

Тема 1. Современная политическая карта мира 

Дидактические единицы: Политическая карта мира как предмет изучения 

политической географии. Формирование политической карты мира. Этапы 

формирования политической карты мира, суверенное государство. 

Количественные и качественные изменения на карте мира. Типология стран. 

Классификация и типология стран (развитые и развивающиеся, страны с 

переходной экономикой), ВВП, ИЧР (индекс человеческого развития). 

Экономически развитые страны и их подгруппы. Развивающиеся страны и их 

подгруппы.  

Государственный строй: формы правления и административно-

территориальное устройство. Основные формы правления (республика, 

монархия – конституционная, теократическая, абсолютная), АТУ (унитарное, 

федеративное). Геополитическое положение (ПГП) стран и регионов как 

историческая категория. Концепции геополитики.  

НРК: РК – субъект РФ.  

Практическая работа: Нанесение на к/к. государств с монархической формой 

правления и федеративным устройством. Характеристика ПГП стран 

(использование метода наложения карт). 

Раздел 2. Региональная характеристика мира  

Тема 2. Зарубежная Европа 

Дидактические единицы: Общая характеристика Зарубежной Европы. 

Территория, границы, ФГП и ЭГП стран региона, изменения на политической 

карте; численность и особенности воспроизводства населения, национальный 

и религиозный состав, структура занятости, основные черты размещения, 

высокий уровень урбанизации, культурно-исторические центры. 

Субурбанизация. Микрогосударства. Основные направления трудовых 

миграций, крупнейшие города и городские агломерации. Хозяйство стран 

западной Европы. Природные предпосылки для развития промышленности, 

сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Страны и 

Тема 1. Современная политическая карта мира   

Дидактические единицы: Политическая карта мира как предмет изучения 

политической географии. Количественные и качественные изменения на карте мира. 

Европейская колонизация Нового Света, экономическое и политическое освоение 

новых территорий. Конец XVIII - начало XIX в. - национально-освободительное 

движения в Америке, появление новых независимых государств. Борьба между 

ведущими метрополиями на рубеже XIX—XX вв. Первая Мировая война. 

Формирование современной политической карты мира в Новейшее время. Вторая 

Мировая война, распад колониальной системы - деколонизация Африки, Азии, 

Океании, Карибского бассейна в 1950-1960-е гг. Крупные изменения на 

политической карте Восточной Европы на рубеже 80—90-х гг. XX в. Колониальный 

список ООН. Изменения на политической карте мира в конце XX — начале XXI в. 

Геополитика.   

Объекты политической карты мира. Суверенное государство, 

несамоуправляющиеся территории (колонии, доминионы, протектораты, мандатные 

территории, ассоциированные государства, заморские территории и департаменты).  

Самопровозглашенные (непризнанные) государства Территориальные споры. 

Причины территориальных споров между государствами на примере Колумбии и 

Венесуэлы.   

Многообразие стран современного мира и их основные группы и типы. Различные 

подходы к типологии стран. Различия стран современного мира по размерам 

территории, численности населения, особенностям географического положения.  

Экономически развитые страны и их подгруппы. Развивающиеся страны и их 

подгруппы. Страны с переходной экономикой. ВВП стран мира – главный критерий 

экономического развития стран.  

Показатели уровня и качества жизни стран и территорий мира — абсолютные, 

относительные, индекс развития человеческого потенциала (ИЧР). Источники 

статистических данных для сопоставлений различных стран. ВВП и ВНД как 

главные индикаторы уровня развития страны. Паритет покупательной способности 

валют (ППС). Многопризнаковые классификации: методика и области применения.  

Государственный строй: формы правления и административнотерриториальное 

устройство. Основные формы правления (республика, монархия – конституционная, 

теократическая, абсолютная). Государства в составе Содружества. АТУ (унитарное, 

федеративное). Конфедерация. Федеративные государства, созданные с учетом 

этнических или национальных различий (Российская Федерация, Швейцария, 
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районы рыболовства. Морские порты. Международные экономические связи 

европейских стран.  

Европейские страны «Большой восьмерки». Основные черты структуры и 

размещение отраслей промышленности, с/х районы, транспортная система 

(западноевропейский тип). Портово-промышленный комплекс, «центральная 

ось» развития. Западноевропейский тип города. Сравнение промышленных 

районов. Главный регион трудовых миграций. Высокоразвитые районы (на 

примере Лондона и Парижа), старо-промышленные районы тяжелой 

индустрии (на примере Рура), отсталые аграрные районы (например, Юг 

Италии), районы нового освоения (например, Северное море).   

Отрасли непроизводственной сферы. Основные центры географии науки. 

Главные финансовые центры. Рекреационное хозяйство Европы. Главные 

районы горного и приморского туризма. Города как объекты туризма.  

Регионы Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа. 

Экономическое объединение европейских стран. ФРГ – наиболее 

экономически мощная страна зарубежной Европы. Основные черты ее ЭГП, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Крупнейшие 

города. Региональная политика.  

Общая характеристика стран Восточной Европы. Природные предпосылки 

для развития хозяйства. Демографическая ситуация, черты национального и 

религиозного состава, обострение межнациональных отношений в ряде 

стран, уровни и темпы урбанизации. Главные промышленные и с/х районы. 

Международные экономические связи. Венгрия. Основные черты ее ЭГП, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Крупнейшие 

города. Региональная политика.  

Практическая работа: Экономико-географическое обоснование размещения 

2-3 отраслей промышленности в одной из стран. 

Тема 3. Зарубежная Азия. Австралия 

Дидактические единицы: Общая характеристика и субрегионы Зарубежной 

Азии. «Визитная карточка» региона. Черты ЭГП, природных условий и 

ресурсов, промышленности и с/х. Минеральные богатства региона, особое 

значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Родина мировых 

религий. Население: особенности воспроизводства, сложность этнического 

состава, межнациональные конфликты. Тип азиатского города. Состав и 

особенности субрегионов Азии. Разнообразие и контрастность стран. НИС, 

Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). Федеративные государства, 

созданные с учетом исторических особенностей становления государственности 

(США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Международные политические 

организации. Миссия ООН по поддержанию мира.  

Геополитическое положение (ПГП) стран и регионов как историческая категория. 

Концепции геополитики. Территория государства, сухопутные и морские 

государственные границы. Территории и акватории, имеющие статус 

международных: Антарктика, открытое море, воздушное пространство над 

открытым морем, дно морей и океанов за пределами экономической зоны, 

международные реки, проливы, каналы, космическое пространство.  

Практическая работа: Обозначение на контурной карте странмонархий и 

федераций. Характеристика ПГП страны. 

Раздел 2. Региональная характеристика мира   

Тема 2. Зарубежная Европа    

Дидактические единицы: Этапы формирования политической карты Европы. Общая 

характеристика Зарубежной Европы. Территория, границы, ФГП и ЭГП стран 

региона. Комплексная географическая характеристика природных ресурсов 

Зарубежной Европы.  

Численность и особенности воспроизводства населения Зарубежной Европы, 

национальный и религиозный состав, структура занятости, основные черты 

размещения, высокий уровень урбанизации, культурно-исторические центры. 

Субурбанизация. Микрогосударства. Основные направления трудовых миграций, 

крупнейшие города и городские агломерации. Западноевропейский тип города.   

Хозяйство стран Европы. Природные предпосылки для развития промышленности, 

сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Страны и районы 

рыболовства. Морские порты. Международные экономические связи европейских 

стран. Высокоразвитые районы (на примере Лондона и Парижа), 

старопромышленные районы тяжелой индустрии (на примере Рура), отсталые 

аграрные районы (например, Юг Италии), районы нового освоения (например, 

Северное море). Основные черты структуры и размещение отраслей 

промышленности, сельскохозяйственные районы, транспортная система 

(западноевропейский тип). Портовопромышленный комплекс, «центральная ось» 

развития. Отрасли непроизводственной сферы. Научные центры. Главные 

финансовые центры. Рекреационное хозяйство Европы. Главные районы горного и 

приморского туризма. Города как объекты туризма.  
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нефтедобывающие страны. Угроза обезлесения и опустынивания. 

Природоохранные проблемы. Культурно-исторические памятники.  

Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Самая 

многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и 

демографическая политика. Особенности национального состава, китайский 

язык, письменность. Крупнейшие города. Растущий центр МХ. 

Промышленность и с/х. Энергетические и металлургические базы Китая. 

Свободные экономические зоны. Внутренние различия между Восточным и 

Западным Китаем. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. Особое значение рисосеяния. Главные сельскохозяйственные 

районы страны. Роль страны в мировой хозяйственной системе. 

Экологические проблемы.  

Япония. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Тихоокеанский пояс. Место Японии в мировой экономике, значение 

наукоемких производств. Причины экономического роста. Специфика ЭГП и 

ПГП. Проблемы использования территории, природных и трудовых ресурсов. 

Международные экономические связи (зависимость от ввоза сырья и 

топлива). Главные городские агломерации. Мегалополис Токайдо. Структура 

и география сельского хозяйства. Значение и география рыболовства. 

Развитие и размещение транспорта. Территориальная структура хозяйства: 

страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть Японии – главное социально-

экономическое ядро страны, главные промышленные районы. Проблемы 

загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона Японии. Региональная 

политика, создание технополисов.  

Индия. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Особенности ЭГП. Самая многонациональная страна мира. Межэтнические и 

религиозные противоречия. Демографическая политика. Достижения и 

проблемы в хозяйстве. «Коридоры развития» и главные узловые центры 

(Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). Основные черты размещения населения. 

Крупнейшие города. Хозяйство: достижения и проблемы. Влияние «зеленой 

революции». Непроизводственная сфера.   

Общая характеристика Австралии. «Визитная карточка» региона.  

Черты ЭГП, природных условий и ресурсов, промышленности и с/х. 

Население. Природоохранные проблемы. Международные экономические 

Регионы Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа. Региональные 

различия Зарубежной Европы. Природные предпосылки для развития хозяйства. 

Демографическая ситуация, уровни и темпы урбанизации. Главные промышленные 

и сельскохозяйственные районы. Международные экономические связи.  

Экономическое объединение европейских стран. Европейский Союз. Европейские 

страны «Большой восьмерки».  

ФРГ – наиболее экономически мощная страна зарубежной Европы. Основные черты 

ее ЭГП, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Крупнейшие 

города. Региональная политика.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современные проблемы развития Польши. Крупнейшие города.  

Практическая работа: Выявление по картам особенностей ЭГП стран Европы. 

Обозначение на контурной карте крупнейших промышленных центров и 

месторождений полезных ископаемых зарубежной Европы. Экономико-

географическое обоснование международной специализации отдельных стран 

Европы. Экономикогеографическое обоснование размещения центров 

металлургической, автомобильной и органической химии на территории ФРГ.  

Тема 3. Зарубежная Азия    
Дидактические единицы: Этапы формирования политической карты Азии.   

Черты ЭГП, природных условий и ресурсов Зарубежной Азии. Минеральные 

богатства региона, особое значение нефти. Земельные и агроклиматические 

ресурсы.   

Население Зарубежной Азии: особенности воспроизводства, сложность этнического 

состава, межнациональные конфликты. Тип азиатского города. Родина мировых 

религий. Культурноисторические памятники.  

Состав и особенности субрегионов Азии. Разнообразие и контрастность стран. НИС, 

нефтедобывающие страны. Промышленность и сельское хозяйство. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Природоохранные проблемы.  

Япония. Территория, границы, положение. Государственный строй. Тихоокеанский 

пояс. Специфика ЭГП и ПГП. Проблемы использования территории, природных и 

трудовых ресурсов. Главные городские агломерации. Мегалополис Токайдо.   

Место Японии в мировой экономике, значение наукоемких производств. Причины 

экономического роста. Международные экономические связи (зависимость от ввоза 

сырья и топлива). Структура и география сельского хозяйства. Значение и география 

рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Территориальная структура 
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связи. Австралийский Союз. Островной мир Океании. Изменение роли в 

мировом хозяйстве.  

Практическая работа: Составление картосхемы внешних связей Японии.    

Тема 4. Африка 

Дидактические единицы: Общая характеристика Африки. «Визитная 

карточка» региона. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. 

Черты ЭГП. Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка 

экономического развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных 

ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. Место 

Африки в мировом хозяйстве. Отрасли промышленности и с/х. 

Монокультура. Роль горнодобывающей промышленности, главные с/х 

районы. Транспортные проблемы Африки. Население. Демографический 

взрыв. Особенности размещения населения и его причины. Последствия 

«городского взрыва» в Африке. Природоохранные проблемы. Заповедники и 

национальные парки. Проблема опустынивания. Международные 

экономические связи.   

Субрегионы Африки. Образ территории Северной и Тропической Африки, 

колониальный тип отраслевой структуры хозяйства. Арабский тип города. 

Южно-Африканская Республика - единственное экономически развитое 

государство Африки, страна с двойной экономикой. Основные черты ЭГП, 

природы, населения, хозяйства.  

Черты развитой и развивающейся страны, присущие ЮАР. Практическая 

работа: Составление прогноза экономического развития стран Африки на 

базе эффективного и рационального использования их природных ресурсов. 

Тема 5. Северная Америка 

Дидактические единицы: Общая характеристика Северной Америки. 

«Визитная карточка» региона. Один из главных экономических регионов 

мира. Черты ЭГП, природных условий и ресурсов, промышленности и с/х. 

Население. Природоохранные проблемы. Международные экономические 

связи. Роль иммиграции в формировании американской нации.  

США. Черты ЭГП, природных условий и ресурсов. Население: численность и 

воспроизводство; основные черты размещения. Историко-географические 

особенности формирования государства. Пестрота этнического состава. 

Значение иммиграции. Североамериканский тип города. Городские 

агломерации и мегалополисы. Субурбанизация. Природоохранные проблемы. 

хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть Японии – главное социально-

экономическое ядро страны, главные промышленные районы. Проблемы 

загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона Японии. Региональная 

политика, создание технополисов.  

Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Самая 

многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая 

политика. Особенности национального состава, китайский язык, письменность. 

Крупнейшие города.  

Особенности хозяйства КНР. Промышленность и сельское хозяйство. 

Энергетические и металлургические базы Китая. Свободные экономические зоны. 

Внутренние различия между Восточным и Западным Китаем. Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение рисосеяния. 

Главные сельскохозяйственные районы страны. Роль страны в мировой 

хозяйственной системе. Экологические проблемы.  

Индия. Территория, границы, положение. Государственный строй. Особенности 

ЭГП. Самая многонациональная страна мира. Межэтнические и религиозные 

противоречия. Демографическая политика.  

Особенности хозяйства Индии. «Коридоры развития» и главные узловые центры 

(Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). Основные черты размещения населения. 

Крупнейшие города. Хозяйство: достижения и проблемы. Влияние «зеленой 

революции». Непроизводственная сфера. Внутренние географические различия 

страны. Практическая работа: Составление картосхемы международных 

экономических связей Японии. Характеристика основных сельскохозяйственных 

районов Китая, объяснение причин различий. Оценка природных предпосылок для 

развития промышленности и сельского хозяйства Индии.  

Тема 4. Америка    
Дидактические единицы: Этапы формирования политической карты Америки. 

История колонизации и формирования этнического и религиозного состава 

населения.  

Северная Америка. США. Черты ЭГП, природных условий и ресурсов. 

Природоохранные проблемы.  

Население: численность и воспроизводство; основные черты размещения. Пестрота 

этнического состава. Роль иммиграции в формировании американской нации. 

Североамериканский тип города. Городские агломерации и мегалополисы. 

Субурбанизация.   
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Международные экономические связи. Основные черты географии 

промышленности, с/х, транспорта. ВНП, постадийная специализация, 

промышленный и с/х пояс. Макрорайоны США. Северо-Восток США – 

«мастерская» нации. Главные промышленные и сельскохозяйственные 

районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. Средний Запад США – регион 

крупной промышленности и сельскохозяйственных районов. Город Чикаго. 

Юг США – регион больших перемен. Запад – самый молодой и динамичный 

регион США. Особая роль Калифорнии. Города Лос-Анджелес и Сан-

Франциско.  

Канада. Краткая ЭГХ. Интеграционная группировка НАФТА. Практическая 

работа: Сравнительная характеристика районов США. Составление 

картосхемы производственных связей НАФТА. 

Тема 6. Латинская Америка 

Дидактические единицы: Общая характеристика Латинской Америки. 

«Визитная карточка» региона. Черты ЭГП. Природные условия и ресурсы: 

богатство и разнообразие; особое значение нефти, руд цветных металлов, 

гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Угроза обезлесения. История 

колонизации и формирования этнического и религиозного состава населения. 

Темпы и уровни урбанизации. Латиноамериканский тип города. Ложная 

урбанизация. Международные экономические связи. Особое значение нефти, 

руд цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. 

Крупнейшие городские агломерации (Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, 

Рио-де-Жанейро). Современный уровень и структура хозяйства. Отрасли 

специализации. Латифундия. Основные черты развития и размещения 

транспорта. Особая роль столичных городов. Разделение труда между 

столичными и периферийными районами. Экологические проблемы. 

Субрегионы: страны Центральной Америки, страны бассейна Амазонской и 

Ла-Платской низменностей, Андские страны.  

Бразилия, Аргентина, Мексика - страны интенсивного развития рыночной 

экономики. Бразилия - тропический гигант. Особенности ГП, природных 

условий, ресурсов, населения и хозяйства. Место в экономике Латинской 

Америки и МХ. ТСХ. Региональная политика освоения Амазонии. 

Приморские районы.  

Практическая работа: Сравнение ЭГХ двух стран Латинской Америки. 

Раздел 3. Россия в современном мире 

Основные черты географии промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

ВНП, постадийная специализация, промышленный и сельскохозяйственный пояса. 

Международные экономические связи.  

Внутренние географические различия США: макрорайоны страны. Северо-Восток 

США – «мастерская» нации. Главные промышленные и сельскохозяйственные 

районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. Средний Запад США – регион крупной 

промышленности и сельскохозяйственных районов. Город Чикаго. Юг США – 

регион больших перемен. Запад – самый молодой и динамичный регион США. 

Особая роль Калифорнии. Города Лос-Анджелес и СанФранциско.  

Канада. Особенности ЭГП, природно-ресурсного потенциала, населения, культуры, 

современные проблемы развития Канады. Внутренние географические различия 

Канады.  

Особенности хозяйства Канады. Интеграционная группировка НАФТА.  

Общая характеристика Латинской Америки. «Визитная карточка» региона. Черты 

ЭГП. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Особое значение 

нефти, руд цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Угроза 

обезлесения. Темпы и уровни урбанизации. Латиноамериканский тип города. 

Ложная урбанизация. Крупнейшие городские агломерации (Мехико, СанПаулу, 

Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро).   

Современный уровень и структура хозяйства. Отрасли специализации. Латифундия. 

Основные черты развития и размещения транспорта. Особая роль столичных 

городов. Разделение труда между столичными и периферийными районами. 

Экологические проблемы. Субрегионы: страны Центральной Америки, страны 

бассейна Амазонской и Ла-Платской низменностей, Андские страны.  

Бразилия, Аргентина, Мексика - страны интенсивного развития рыночной 

экономики. Международные экономические связи.  

Бразилия - тропический гигант. Особенности ГП, природных условий, ресурсов, 

населения.   

Место Латинской Америки в Мировом хозяйстве. Территориальная структура 

хозяйства. Региональная политика освоения Амазонии. Приморские районы.  

Практическая работа: Составление картосхемы территориальной структуры 

хозяйства США. Составление картодиаграммы, отражающей долю населения, 

площади, структуру хозяйства макрорегионов США. Составление картосхемы 

территориальной структуры хозяйства Канады. Составление программы освоения 
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Дидактические единицы: Россия на политической карте мира. Изменение 

географического положения России во времени. Характеристика 

современных границ государства. Современное геополитическое положение 

России. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда; география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные 

формы внешних экономических связей. Участие России в международных 

отраслевых и региональных организациях. Россия и страны Содружества 

независимых государств (СНГ). Участие России в Международных 

социально-экономических и геоэкологических проектах. Практическая 

работа: Анализ и объяснение особенностей современного геополитического 

и геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

территории Латинской Америки с перспективой ее экономического развития. 

Составление картосхемы территориальной структуры хозяйства Бразилии. 

Тема 5. Россия и современный мир    
Дидактические единицы: Россия на политической карте мира. Изменение 

географического положения России во времени. Характеристика современных 

границ государства. Современное геополитическое положение России.  

Особенности природно-ресурсного потенциала России. Характеристика 

современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую 

экономику будущего. Крупнейшие торговые партнеры России. Основные формы 

внешних экономических связей.  

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. Россия в системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры торговли. Структура внешнеторгового 

баланса. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие 

России в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах.  

Практическая работа: Анализ современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение роли России в производстве 

важнейших видов мировой промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Раздел 3. Введение в физическую географию    
Дидактические единицы: Картография. Значение картографии в современном 

обществе. Географическая карта – модель земной поверхности. Классификация 

карт. Географические атласы. Картографические проекции: цилиндрическая, 

коническая, азимутальная. Масштаб карты. Географические и прямоугольные 

координаты. Легенда карты. Картографические условные знаки. Знаковые системы 

на тематических картах.  

Способы изображения рельефа.  

Генерализация как основное свойство географической карты.  

Сферы использования карт. Ориентирование на местности по карте. Картометрия. 

Географическое описание по карте.  

Возникновение и геологическая история Земли. Влияние космоса на геосферы 

Земли.  

Рельеф земной поверхности как результат действия эндогенных и экзогенных 

процессов, современное рельефообразование. Построение профиля по картам.  

Глобальная циркуляция воздуха на Земле, климатообразующие факторы.  
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Географическая оболочка. Этапы развития географической оболочки. 

Закономерности эволюции географической оболочки, ее вертикальная и 

горизонтальная дифференциация. Цикличность и ритмичность процессов в 

географической оболочке.  

Практическая работа: Ориентирование, определение географических координат, 

расстояний по карте. Решение практических задач с использованием 

топографического плана. Построение профиля местности.   

История 10 класс 
Введение. Основные тенденции глобального развития и место России в 

мировом сообществе. Особенности периода Новейшей истории.  

Тема 1. Россия и мир в начале XX в.  
Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные 

черты общества и экономического развития. Научно-технический прогресс. 

Центры и периферия индустриального общества. Процесс модернизации в 

России и его особенности. Социальная структура общества на Западе, в 

России и на Востоке. Идейные течения, образование первых политических 

партий в России.  

Первая российская революция. Предпосылки, причины и этапы революции. 

Нарастание конфронтации между властью и обществом. Русско-японская 

война. Радикализация общественного движения. Формы революционной 

борьбы. Выступления рабочих, крестьян и интеллигенции. Деятельность 

Советов. Всероссийская октябрьская стачка. Реформа политического строя. 

Манифест 17 октября. Природа нового политического строя. Образование 

системы политических партий. Революционные партии: социал-демократы и 

социалисты-революционеры. Либеральные партии: кадеты и октябристы.  

Организации правых.  Лидеры и цели партий. Начало российского 

парламентаризма: I Государственная дума.  

Российское общество и реформы. Программа правительства П. А. 

Столыпина. Начало аграрной реформы. Окончание первой российской 

революции. Третьеиюньский режим. Основные направления аграрной 

реформы.  Создание частновладельческих крестьянских хозяйств. 

Непоследовательность реформаторского курса.  

Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности 

развития российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни 

страны. Экономический подъем в России. Россия на фоне индустриальных 

Новейшая история        Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 

континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне 

Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

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

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

Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение 

на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под 

Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление 

российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 

Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов 

В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 

Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. 

Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, 

геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные последствия 

Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 
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стран Запада. Основные направления внешней политики России. Отношения 

с Китаем и Японией. Россия в системе военно-политических союзов.  

Тема 2. Мировая война и революционные потрясения.  

Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. 

Причины войны. Планы России, ее союзников и противников. Начало Первой 

мировой войны. Основные театры военных действий. Военные действия в 

1914 г. Роль Восточного фронта в Первой мировой войне. Военные кампании 

1915— 1917 гг. Социально-экономическая и внутриполитическая ситуация в 

России и других воюющих странах. Выход России из войны. Окончание 

Первой мировой войны.  

Российская революция 1917 г. Революционные события февраля—марта 

1917 г.: падение монархии, отречение Николая II. Образование Временного 

правительства. Формирование Советов. Послефевральский политический 

режим. Создание правительственной коалиции, политические кризисы.  А.  Ф. 

Керенский. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Курс большевиков на 

социалистическую революцию. Выступление Л. Г. Корнилова. 

Большевизация Советов.  

Октябрь 1917  г.:  приход  большевиков  к  власти. II Всероссийский съезд 

Советов. Первые декреты. Установление новой власти на местах. 

Политические преобразования в Советской России. Система центральных и 

местных органов управления Советского государства. Образование 

коалиционного большевистсколевоэсеровского правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Различные точки зрения на революционные 

события 1917 г.  

Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, 

ее временные рамки. Война «внутри демократии». Брестский мир. Борьба за 

Советы весной 1918 г. Комуч и восстание Чехословацкого корпуса. 

Строительство Красной армии. Л. Д. Троцкий. Распад большевистско-

левоэсеровского блока. Формирование однопартийной системы в Советском 

государстве. Принятие Конституции РСФСР.  

Борьба между красными и белыми. Расширение Белого движения и 

иностранная интервенция. Победы Красной армии над войсками А. В. 

Колчака и А. И. Деникина. Связь Гражданской войны с социальной и 

экономической политикой большевиков. Политика «военного коммунизма» и 

ее результаты. Крестьянские восстания. Завершение Гражданской войны в 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование 

республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 

Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование 

новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская 

Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 

режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные 

режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход 

фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. 

Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 

Китая. Становление демократических институтов и политической системы 

колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный 

конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат 

либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие 

стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 
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европейской части страны. Причины победы большевиков в Гражданской 

войне.  

От Российской республики Советов к СССР. Российская революция и 

национальный вопрос. Создание РСФСР. Национальные государства в годы 

Гражданской войны.  Объединение советских республик и образование СССР 

в 1922 г. Конституция СССР 1924 г.  

Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги 

Первой мировой войны. Мирные предложения. Условия перемирия с 

Германией и ее союзниками. Противоречия между странами-

победительницами по поводу принципов послевоенного урегулирования. 

Версальский мирный договор и его последствия. Мирные договоры с 

союзниками Германии. Проблема России на переговорах о мире. Распад 

империй и образование новых государств в Европе. Революционные 

процессы в Европе. Создание новых национальных государств. 

Тема 3. Мир в межвоенный период.  

Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-

е гг. Предпосылки экономического кризиса. Великая депрессия в США.  Ф. 

Д. Рузвельт. Основные мероприятия «Нового курса». Выход США из кризиса. 

Проявление кризисных явлений в разных странах мира. Выход из кризиса, 

предложенный левыми силами. Политика Народного фронта во Франции.  

Тоталитарные режимы в Европе. Природа тоталитаризма. Установление 

фашистского режима в Италии. Корпоративное государство в Италии. 

Природа и характерные черты националистических диктаторских режимов. 

Экономический и политический кризис в Германии. Приход к власти в 

Германии национал- социалистов. Гитлеровский режим. Нацистская партия. 

Милитаризация страны. Агрессивная внешняя политика. Тоталитарные и 

авторитарные режимы в других странах Европы. Нестабильность 

авторитарного и тоталитарного путей преодоления кризиса.  

Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания 

Первой мировой войны. Распад Османской империи и рождение новой 

Турции. Внутренняя политика К. Ататюрка. Национально-освободительное 

движение в Индии и его особенности. Идеология гандизма. Революционные 

события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь Ятсена. 

Гражданская война в Китае.  

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. 

«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в 

Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 

Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-

эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 

Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 

ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская 

война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 

Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. 

Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
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Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР.  

Советская страна в годы нэпа. Кризис власти РКП(б) и политики «военного 

коммунизма». Нарастание крестьянских выступлений. Кронштадтское 

восстание. X съезд РКП(б). Переход к новой экономической политике (нэпу). 

Основные направления нэпа. Восстановление и развитие промышленности и 

сельского хозяйства. Проблема многоукладности народного хозяйства. 

Трудности нэпа. Противоречия между экономической и политической 

системами СССР в период нэпа. Расширение торговой сети и сферы услуг. 

Изменение социальной структуры общества: рост численности пролетариата, 

появление нэповской буржуазии, увеличение числа государственных 

служащих. Культурная революция. Политическая борьба в большевистской 

партии после смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина в 

советском руководстве.  

Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. 

Свертывание нэпа. Курс на индустриализацию и коллективизацию и его 

последствия. Форсированная индустриализация и ее источники. 

Насильственная коллективизация. Массовые репрессии. Советская 

экономическая модель. Режим личной власти вождя. Изменения социальной 

структуры общества, деформация общественного сознания. Конституция 

1936 г.: несоответствие демократического характера конституции и 

социально-политических реалий советского общества.  

СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика 

и проблема мировой революции. Генуэзская и Локарнская конференции. 

Полоса международного признания СССР. Лига Наций. Дальневосточная 

политика СССР. Советско-китайский конфликт на КВЖД. Советская помощь 

Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-японские вооруженные 

конфликты в районе озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Советская политика в условиях роста военной 

угрозы в Европе. Изменение внешнеполитического курса СССР после 

прихода к власти нацистов в Германии. Политика коллективной 

безопасности. Создание блока фашистских государств. Крах системы 

послевоенного урегулирования. Дипломатические маневры накануне Второй 

мировой войны. Мюнхенское соглашение 1938 г. и политика 

«умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в 

Европе. Неудача советско-англофранцузских переговоров летом 1939 г. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной 

политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». 

Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в 

Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. 

Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 

расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война 

в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 

переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. 

Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 
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Заключение пакта о ненападении с Германией. Разграничение сфер влияния 

в Европе 

Тема 5. Вторая мировая война.  

Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация. 

Нападение гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР 

Западной Украины и Западной Белоруссии. «Странная война» на Западе. 

Оккупация Германией Дании и Норвегии. Разгром и капитуляция Франции. 

«Битва за Англию». Военные действия в Северной Африке. Агрессия 

Германии и Италии на Балканах.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по 

укреплению военной мощи СССР. Внешняя политика СССР в условиях 

начала Второй мировой войны. Советско-финляндская война и ее результаты. 

Расширение территории СССР в 1940 г.: присоединение Бессарабии, 

Северной Буковины и Прибалтики.  

Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. 

Причины неудач Красной армии летом и осенью 1941 г. Преобразование 

органов государственного и военного управления. Мобилизационные усилия 

первых месяцев войны. Оборона Москвы. Провал германского плана 

«молниеносной войны». Контрнаступление Красной армии под Москвой 

зимой 1941—1942 гг. Ситуация на фронте весной и летом 1942 г. Наступление 

немецкой армии на юге летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. Военные 

действия в Северной Африке и на Тихом океане. Образование 

антигитлеровской коалиции.  

Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких 

армий под Сталинградом — начало коренного перелома в ходе войны. 

Наступление Красной армии зимой 1942 — весной 1943 г.: освобождение 

Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на центральных участках 

фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской дуге и ее 

значение. Переход стратегической инициативы к Красной армии. 

Освобождение Левобережной Украины. Битва за Днепр. Массовый героизм 

советских солдат и офицеров — важнейший фактор победы.  

Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942—1943 гг. 

Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. Война и советское 

общество. Перестройка советской экономики в условиях войны. Тыл в годы 

Великой Отечественной войны. Изменение политики в отношении церкви. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет 

экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник 

Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. 

Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 

Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-

китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор 

ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 

Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 

общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права 

в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. 

Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 
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Положение на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с 

оккупационным режимом. Роль партизанского движения в борьбе с немецко-

фашистской агрессией.  

Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 

1944 г. Наступательные операции советских войск зимой—весной 1944 г. 

Наступление советских войск в Белоруссии — операция «Багратион». 

Изгнание врага с территории СССР. Начало освобождения стран Восточной 

и Центральной Европы. Открытие второго фронта. Военные действия на 

Западе в 1944 г. Движение Сопротивления. Берлинская операция. Завершение 

войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии. 

Берлинская (Потсдамская) конференция. Историческое значение победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой 

войны.  

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война».  

Начало противостояния. Политические последствия войны. Противоречия 

между союзниками по антигитлеровской коалиции. Начало «холодной 

войны». Установление в странах Восточной Европы просоветских режимов. 

Создание СЭВ. Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США. 

Создание НАТО. Гонка вооружений. Начало ядерного противостояния. 

Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее результаты.  

Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней 

политики после смерти И. В. Сталина. Поиск диалога со странами Запада. 

Встреча руководителей СССР, США, Англии и Франции в Женеве в 1955 г. 

Установление дипломатических отношений с ФРГ. Создание ОВД. 

Обострение международной обстановки. Возведение Берлинской стены. 

Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме.  

От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной 

напряженности. Достижение советским блоком военно-стратегического 

паритета с Западом. Договор ОСВ-1. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Размещение советских ядерных ракет в Восточной 

Европе. Начало войны в Афганистане. Окончание разрядки. Нарастание 

конфронтации между СССР и странами Запада, возобновление гонки 

ядерных вооружений. Обострение идеологической борьбы на 

международной арене.  

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы.  

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной 

Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной 

Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 

политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО 

против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 

движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи 

и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной 

Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее 

последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение 

диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны 

социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в 

Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и 

войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. 

Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной 

Азии после войны в Индокитае.  
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СССР: от Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия 

войны. Переход промышленности на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление экономики. Отмена карточной системы и денежная реформа. 

Сталинская диктатура: ужесточение политического режима. Усиление 

идеологического давления на общество. Новый виток репрессий во второй 

половине 40-х — начале 50-х гг. Смерть И. В. Сталина. Приход к власти 

нового руководства во главе с Н. С. Хрущевым. Освоение целины: успехи и 

неудачи. Улучшение жизни колхозников. Наступление на подсобные 

хозяйства. Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное 

строительство. ХХ съезд КПСС, критика сталинизма. Начало процесса 

реабилитации. Новая программа партии — утопические планы построения 

коммунизма. Десталинизация. Противоречивость политики Н. С. Хрущева. 

Рост недовольства политическим и экономическим курсом Н. С. Хрущева 

среди части партийного и государственного руководства, и населения. Снятие 

Н. С. Хрущева с партийных и государственных постов. Итоги реформ.   

Кризис развитого социализма. Приход к власти Л. И. Брежнева. Нарастание 

консервативных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. 

Конституция 1977 г. Закрепление руководящей роли коммунистической 

партии в жизни советского общества. Экономическая реформа 1965 г. 

Попытки внедрения принципов хозрасчета, самофинансирования и 

самоокупаемости. Продолжение экстенсивного развития, убыточность 

большинства колхозов и совхозов. Концепция развитого социализма. Кризис 

догматизированной идеологии. Критика советской политической системы 

диссидентами. Правозащитное движение. Углубление кризиса развитого 

социализма.  

Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в 

политической, экономической и духовной сферах жизни стран Восточной 

Европы. Методы и средства строительства социализма. Конфликт между 

Тито и Сталиным. Югославский вариант социализма. Проблема разделенной 

Германии. События 1956 г. в Польше. Восстание в Венгрии. Участие 

советских войск в венгерских событиях. «Пражская весна» 1968 г., ввод войск 

стран ОВД в Чехословакию. «Доктрина Брежнева». Кризис 1980—1981 гг. в 

Польше. Создание профсоюза «Солидарность».  

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX в.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 

общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных 

процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение 

системы международных отношений. Модернизационные процессы в странах 

Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и левый 

повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское 

пространство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные 

процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.  

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921.  Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия 

на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 

Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 

Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от 

войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  
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Общественно-политическое развитие Запада в 40—60-е гг. Возрастание 

экономической и политической роли США после Второй мировой войны. 

Превращение США в сверхдержаву и лидера западного мира. Внешняя и 

внутренняя политика США. Политическая жизнь Западной Европы. 

Политические партии и движения. Формирование экономической политики в 

рамках концепции «государства благосостояния». Успехи и неудачи 

политики «государства благосостояния». Изменения в социальной структуре 

общества.  

Научно-техническая революция и общество в 70— 80-е гг. Новый этап НТР 

и его последствия. Социально-экономические и политические процессы в 

странах Запада. Влияние массовых общественных движений на внутреннюю 

и внешнюю политику западных стран. Кризис «государства благосостояния». 

Восстановление позиций консерватизма и консервативных партий. 

Неоконсервативная модель экономического развития.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор пути 

развития странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной 

Азии. Образование Индии и Пакистана. Превращение Индии в сильнейшую 

экономическую и военную державу региона.  Япония —  экономический 

лидер Азии. Феномен «новых индустриальных стран». Влияние ислама в 

странах Азии и Африки. Исламская революция в Иране. Идеи социализма в 

«третьем мире». КНР: от «культурной революции» к рыночным реформам. 

Социализм во Вьетнаме и в Северной Корее. Трансформация идей 

социализма в странах Азии и Африки. Ближневосточный конфликт. 

Особенности развития Латинской Америки. Политические и экономические 

проблемы региона. Кубинский социализм. Политическая нестабильность в 

Латинской Америке: Чили, Никарагуа. Современное положение в странах 

Латинской Америки.  

Тема 9. Россия в современном мире.  

СССР в период перестройки. М. С. Горбачев. Осознание властью 

необходимости экономических реформ. Курс на ускорение. Экономические 

преобразования. Провозглашение политики перестройки и гласности. 

Развитие процесса десталинизации общества. XIX Всесоюзная партийная 

конференция и ее решения. I Съезд народных депутатов СССР. 

Межрегиональная депутатская группа. Национальная политика. 

Возникновение национальных движений. «Новое мышление» и советская 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. 

Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные 

проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные 

слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная 

эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с 

В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 

России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба 

за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. 

ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция 

России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 
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внешняя политика середины 80-х — начала 90-х гг. Возобновление советско-

американского диалога. Улучшение отношений с Западной Европой. Вывод 

советских войск из Афганистана. Кризис власти. Борьба реформаторских и 

консервативных сил в партийном и государственном руководстве. Массовое 

движение за отмену монополии КПСС на власть. Межнациональные 

отношения и конфликты. Начало «парада суверенитетов». Противостояние 

союзного и российского руководства.  

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Отношения между 

союзными республиками и центром. Августовский политический кризис 1991 

г., крах ГКЧП. Победа демократических сил. Крушение КПСС. 

Провозглашение независимости союзными республиками. Распад СССР. 

Образование СНГ.  

Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и 

политического кризиса стран реального социализма. Оппозиционные 

движения в странах Восточной Европы. Влияние перестройки в СССР на 

внутриполитическое развитие этих стран. «Бархатные революции» конца 80-

х гг. в странах Восточной Европы. Распад Восточного блока и преодоление 

биполярности мира. Экономические и политические последствия распада 

социалистической системы. Национальные конфликты. Рыночные реформы.  

Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России 

гражданского общества и правового государства. Б. Н. Ельцин. Выбор пути 

экономических преобразований. Е. Т. Гайдар. Либерализация цен и ее 

последствия. Начало приватизации, ее издержки. Развитие частного 

предпринимательства. Формирование основ рыночной экономики. Два 

подхода к перспективам преобразований. Конфликт двух ветвей власти — 

исполнительной и законодательной. Политический кризис осени 1993 г. 

Основные политические силы. Выборы в Государственную Думу и принятие 

новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г.  

Российская Федерация в 1994-1999 гг. Основные положения Конституции 

Российской Федерации. Курс на стабилизацию в условиях спада 

производства. Проблема отношений между федеральным центром, 

республиками и регионами. Рост сепаратизма и этнополитические 

конфликты. Чеченская проблема. Расстановка политических сил в стране 

1990-х гг. Второе президентство Б. Н. Ельцина. Развитие многопартийности в 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, 

Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 

Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной 

пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные 

промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема 
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России и ее особенности. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. 

Изменения в социальной структуре. Новый облик российского общества.  

Российская Федерация в начале XXI в. Политическая ситуация в России в 

конце XX — начале XXI в. В. В. Путин — Президент РФ. Новая расстановка 

политических сил. Формирование властной вертикали. Преодоление 

негативных последствий форсированного реформаторства. Улучшение 

экономического положения: от спада производства к его подъему. 

Социальная политика. Президентство Д. А. Медведева. Кризис 2008 г. 

Военный конфликт 2008 г. в Северной Осетии. Расстановка политических 

сил. Партия «Единая Россия». Избрание В. В. Путина Президентом России на 

третий срок.  

Мир на рубеже XX—XXI вв. Современная мировая цивилизация: пути 

развития. Россия в системе международных экономических отношений. 

Интеграционные процессы в Европе и других регионах. Проблемы 

национализма, сепаратизма и экстремизма в современном мире. 

Политическая ситуация в мире. Расширение блока НАТО. Отношения России 

с НАТО и Евросоюзом. Членство России в ШОС и БРИКС. Отношения со 

странами СНГ. Региональные и общемировые конфликты. Ближневосточный 

конфликт и революции в арабских странах. Участие России в международной 

борьбе с терроризмом. Рост международного авторитета России. Проблемы 

ядерной безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов. 

Международные организации и общественные движения.  

Тема 10. Духовная жизнь.  

Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая 

картина мира. Теоретические и экспериментальные достижения физики 

микромира. Развитие космологии. Познание тайн живой природы: 

физиология, генетика, психология. Учение о ноосфере.   

Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение. 

Авиация. Ядерное оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и 

космонавтика. Радио. Телевидение. Информационные и компьютерные 

технологии. Интернет и мобильная спутниковая телефонная связь.  

Основные тенденции развития мировой художественной культуры. 
Возникновение культуры авангардизма. Ее особенности и крупнейшие 

представители. Отражение жизни общества в реалистическом искусстве. 

массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию 

населения. Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–

1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в 

Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 

большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания 

«Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований 

в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном 

строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в 

оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация 

оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. 

Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение 

бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский 

социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 

ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 
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Плюралистическая художественная культура конца ХХ в. Музыка. 

Архитектура. Массовая культура.  

Российская культура Серебряного века. Серебряный век. Проблемы 

культуры России на рубеже XIX—  XX вв. Основные течения и направления 

русского искусства и литературы. Новаторство и традиции русской культуры. 

Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и авангард. Влияние 

достижений культуры России на мировые художественные процессы ХХ в.  

Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и 

культура. Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества и 

ее идеологизация. Отражение событий революции и Гражданской войны в 

литературе. Социалистический реализм как официальное художественное 

направление. Советский кинематограф 20—30-х гг. Великая Отечественная 

война и художественная интеллигенция. Художественная культура второй 

половины ХХ в. Влияние десталинизации на духовную жизнь советского 

общества. Отражение советской действительности в произведениях 

литературы, искусства и кинематографе. Противоречивость духовной жизни 

советского общества. Официально-охранительная и неофициозная тенденции 

в советской культуре. Основные тенденции развития постсоветской 

культуры. Музыкальное искусство. Архитектура.  

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые 

«культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. 

Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля 

над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 

репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий 

на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 

социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 

трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

«Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. 

Положение нехристианских конфессий.  
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Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. 

Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового 

человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода 

первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 

1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в 

город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в 

городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство 

в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы 
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мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и 

угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между 

СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 

1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 

меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. 

Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 

немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии 

зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. 

Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских 

граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление 

и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 
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Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии 

летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для 

победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 

Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 

1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения 

в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. 

Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 
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конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 

Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны 

в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация 

советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. 

Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в 

Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. 

Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской 

авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 

1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные 

потери. Изменения политической карты Европы. Наш край в годы ВОВ. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–

1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 
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решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–

1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его 

окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». 

Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост 

влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного 

мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной 

сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа 

личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 
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 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 

туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни 

общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и 

«кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС 

и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней 

политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа 

страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  
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СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 

Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в 

СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. 

Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема 

поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 

путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН 

и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и 

А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  
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Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в 

оценках современников и историков. Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы 

о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма 

в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и 

его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 
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национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС 

и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям 

статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания 

нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной 

системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и 

усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики 

и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая 

КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического 
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распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 

Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения 

политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 

судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного 

договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с 

Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой 

и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения 
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Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых 

цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 

русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США 

и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 

«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 

Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. 

СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы 

в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. Наш край в 1992–1999 гг. 
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Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические 

партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость 

и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 

развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики 

России.  
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Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. 

Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка 

мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность 

результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 

страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. Наш край в 2000–2012 гг. 

История 11 класс 
Введение. Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции 

мирового общественного развития. Россия и мировой исторический процесс.  

Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья.   

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком 

природы. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Появление ремесла и торговли. Ранние цивилизации и их особенности. 

Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной цивилизации. 

Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и 

общество. Римский мир Средиземноморья.  

Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней 

Римской империи. Великое переселение народов и его последствия для мира 

Средиземноморья. Падение Западной Римской империи. Начало эпохи 

Средневековья. Влияние античной традиции на политическую жизнь, право, 

градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский язык    и 

литература в духовной жизни Средневековья. Этническая карта Европы. 

Общественный строй варварских народов Европы. Роль христианства в 

жизни средневекового общества.  

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и 

хозяйственная деятельность. Образование варварских королевств. Франкское 

государство и его завоевания. Образование государств во Франции, Германии 

и Италии. Формирование раннефеодального общества. Феодальная 

собственность и феодальное поместье. Феодальная лестница: сеньоры и 

вассалы. Дальнейшее политическое дробление. Образование Священной 

Римской империи. Сословия средневекового общества. Христианство и 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству. Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Источники по российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. 

Интерпретации и фальсификации истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую 

эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. 

Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 

Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные 
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христианская церковь в жизни человека Средневековья. Духовная и светская 

власть.  

Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и 

население. Особенности развития Византии. Античная и христианская 

традиции в жизни византийцев. Государственная власть и церковь в 

Византийской империи. Раскол христианской церкви. Византия — 

крупнейшее христианское государство раннего Средневековья. Внешняя 

политика византийских императоров. Влияние Византии на славянский мир.  

Исламский мир. Аравия — родина ислама. Проповедь Мухаммеда и 

возникновение новой религии. Вероучение ислама. Начало арабских 

завоеваний. Образование халифата. Раскол в исламе: шииты и сунниты. 

Арабский халифат во второй половине VII—X в. Мусульманская культура.  

Тема 2. Древняя Русь.  

Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и 

хозяйственно-культурные типы. Великое переселение народов и новая 

этническая карта Восточной Европы. Расселение славян. Финно-угорские, 

балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария.  

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и 

образ жизни восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой 

культуры. Родоплеменная организация восточных славян и ее эволюция. 

Племенные союзы. Языческие верования. Устройство мира в представлении 

восточных славян. Славянские боги.  

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки 

формирования Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. 

Военные походы. Русь и Византия. Княжение Владимира I. Христианизация 

Руси и ее значение.  

Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. 

Начало княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные 

тенденции в Древнерусском государстве. Владимир Мономах. Община и 

вотчина. Социальная структура древнерусского общества. Русская Правда.  

Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства 

на культуру. Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. 

Образование. Литература. Летописание. Бытовая культура.  

отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и 

достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. 

Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных 

связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие 

культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. 

Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской 

культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово 

о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли 

в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Русская православная церковь в 
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Раздробленность Руси. Экономические и политические причины 

раздробленности. Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение 

боярского землевладения. Рост городов. Окончательный распад 

Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский стол. Владимиро-

Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская 

земля. Система государственного управления. Культура Руси в XII — начале 

XIII в. Архитектура. Живопись. Литература.  

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые 

завоевательные походы монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на 

Русь. Батый. Борьба русских княжеств с монгольским нашествием и его 

последствия. Образование Золотой Орды. Система государственного 

управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. 

Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой.   

Тема 3. Западная Европа в XI—XV вв.  

Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского 

хозяйства. Развитие ремесла и техники. Средневековый город и горожане. 

Торговля и банковское дело. Укрепление королевской власти во Франции и в 

Англии. Создание централизованных государств. Ослабление Священной 

Римской империи. Изменение роли церкви в жизни западноевропейского 

общества. Еретические движения.  

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный 

и мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба 

Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия 

в Восточной Европе.  

Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях 

средневековых европейцев. Христианство и культура. Рыцарская культура. 

Крестьянская культура. Городская культура. Средневековые университеты.  

Тема 4. Российское государство в XIV—XVII вв.  

Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. 

Первые московские князья, рост их владений. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского и Русского. Правление в Московском 

княжестве Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее значение. Василий I. 

Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории 

Московского княжества. Русь и государства-наследники Золотой Орды.  

условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. 

Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на 

развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 

Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским 

государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV 

в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития 

русских земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской 

православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

«Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Московского 

государства. Культурное пространство единого Русского государства. 

Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству. Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские 

соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере 

опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. 

Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России 
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Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец 

ордынского владычества. Завершение процесса объединения русских земель. 

Система органов государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497 г. 

Концепция «Москва — третий Рим». Централизация государственного 

управления. Формирование сословно-представительной монархии. 

Экономическое развитие в XIV—XVI вв. Изменения в социальной структуре 

общества. Дворянство. Формирование сословий. Начало оформления 

крепостного права.  

Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская 

война. Опричнина. Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса 

Годунова. Причины и начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы Смуты. 

Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе ополчения. К. М. Минин, 

Д. М. Пожарский. Роль церкви в усилении национально-освободительного 

движения. Земский собор 1613 г.  

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. 

Ликвидация последствий Смуты. Начало формирования самодержавия 

Романовых. Политика Алексея Михайловича. Патриарх Никон. Церковная 

реформа и раскол православной церкви. Старообрядчество. Изменения в 

экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649 г. Народные 

волнения. Новые явления в духовной жизни общества.  

Начало формирования многонационального государства. Политическая 

карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. 

Освоение Дикого поля. Казачество. Освоение севера европейской части 

России. Присоединение к России Восточной Сибири, Прибайкалья и 

Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины.  

Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. 

Литература. Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Последний век русской средневековой культуры. Светские тенденции в 

культуре.  

Тема 5. Запад в Новое время.  

Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового 

времени. Великие географические открытия XV—XVI вв. Начало    

колониальных захватов и создания колониальных империй. Социальная 

структура западноевропейского общества. Реформация в Европе. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и 

Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке. Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: 

воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. 

Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 

Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха 

Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные 

движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание 

под предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 

восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. 

Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. 

Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская 

академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в 

литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон 

Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 
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Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и Религиозные войны. 

Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации.  

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-

экономическое развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис 

традиционной европейской экономики. Развитие товарно-денежных 

отношений. Процесс формирования и общие черты европейского 

абсолютизма. Абсолютизм во Франции.  

Экономическая политика эпохи абсолютизма. Английский абсолютизм. 

Английская революция XVII в. Начало формирования гражданского 

общества и правового государства.  

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механистической 

картины мира. И. Ньютон. Рационализм. Распространение материализма и 

атеизма. Общественная мысль эпохи Просвещения. Вольтер, Ж. Ж. Руссо. 

Идеи правового государства, разделения властей. Ш. Монтескье. Воздействие 

идей Просвещения на политические и духовные процессы Нового времени. 

«Просвещенный абсолютизм» в странах Европы.   

Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские 

колонии в Северной Америке. Идеи Просвещения в Северной Америке. 

Начало войны за независимость. Дж. Вашингтон. Принятие Декларации 

независимости США. Основные принципы американской государственности.  

Кризис французского абсолютизма. Начало Французской революции XVIII в. 

Ее основные этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей 

гражданского общества и правового государства. Диктатура якобинцев. 

Значение Французской революции XVIII в.  

Тенденции развития европейской культуры XVI— XVIII вв. Идеи 

гуманизма. Культура эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение и его 

творцы. Искусство барокко. Его особенности в различных странах. 

Превращение Франции в центр европейской художественной культуры. 

«Большой стиль».  

Тема 6. Российская империя в XVIII в.  

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «Великое 

посольство». Борьба за выход к Балтике. Северная война. Создание 

регулярной армии и флота. «Регулярное» государство Петра I. 

Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и 

нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и 

внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и 

религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней 

войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и 

мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая 

французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 
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Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. 

«Просвещенный абсолютизм» в России. Правление Екатерины II. 

Расширение дворянских привилегий. Жалованная грамота дворянству.  

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже 

XVII—XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское 

хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. Золотой век 

российского дворянства.  

Расширение территории государства. Северная война и территориальные 

приобретения России. Внешняя политика Екатерины II. Расширение 

западных границ России во второй половине XVIII в. Россия и Польша. 

Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на юг. Территориальное 

расширение России на восток. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. 

Реформы Петра I в области культуры и быта. Образование и наука. Создание 

Академии наук. Открытие Московского университета. Утверждение светских 

тенденций в культуре. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство.  

Тема 7. Запад в XIX в. Становление индустриальной цивилизации.   

Эпоха Наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. 

Переворот 18 брюмера. Провозглашение Франции империей.  От войн 

республики к войнам империи. Антинаполеоновские коалиции. Изменения 

политической карты Европы. Российско-французские отношения. 

Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-политические 

перемены в Европе. Поход Наполеона в Россию и гибель «Великой армии». 

Заграничные походы русской армии. Крах наполеоновской империи.  

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. 
Предпосылки перехода к промышленному производству. Изменения в 

сельском хозяйстве Англии. Начало промышленного переворота в Англии и 

его значение. Промышленный переворот во второй половине XIX в. 

Изменения в структуре общества.  

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование 

Священного союза. Революции 1830 и 1848 гг. во Франции. Империя 

Наполеона III. Революции 1848—1849 гг. в Германии, Австрии и Италии. 

Утверждение основ конституционализма. Парламентские реформы в 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия 

для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя 

политика Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 

11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность 

Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, 

С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, 

Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

(Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  Россия в начале XIX в. Территория 

и население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его 

окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский 

мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны 

(М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины 

победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 

1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о 

войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 
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Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская война. 

Формирование гражданского общества и правового государства.  

Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. 

Социализм. Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма.  

Колониальные империи. Ослабление старых колониальных империй — 

Испании и Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции и 

Великобритании. Последствия европейской колонизации для стран Востока. 

Возникновение независимых государств в Латинской Америке.  

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. 
Возникновение национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и 

США в лидеры мировой экономики. Новые явления в экономике стран 

Запада. Возникновение монополистического капитализма. Колониальные 

захваты и создание новых колониальных империй. Колониальный раздел 

мира. Общественные отношения и политические партии во второй половине 

XIX в.  

Тема 8. Россия на пути модернизации.   

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже 

столетий: Павел I. Преобразовательные проекты Александра I. 

Противоречивость внутренней политики. Царствование Николая I. 

Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в первой половине 

XIX в. Крепостничество как сдерживающий фактор экономического развития 

страны.  

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения 

в начале XIX в. Появление общественно-политических организаций. 

Декабристы. Консерватизм: в поисках государственной идеологии. 

Западники и славянофилы. Зарождение идей русского социализма.  

Реформы 1860—1870-х гг. Кризис крепостничества и необходимость 

модернизации страны в середине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 

1860— 1870-х гг., их судьба и историческое значение. Экономическая 

политика государства в эпоху реформ. Сельское хозяйство и 

промышленность в пореформенный период. Развитие капиталистических 

отношений в городе и деревне. Поиски нового курса во внутренней политике 

на рубеже 70—80-х гг.: борьба либеральной и консервативной тенденций. 

Незавершенность реформ. Консервативная политика Александра III.  

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение 

движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, 

А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, 

Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, 

Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 

1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. 

Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 

культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. 

Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, 

А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), 
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Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние 

реформ на общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. 

Народничество. Основные направления в народничестве и их идеологи. 

Революционные организации 60—70-х гг. Терроризм. Возникновение 

рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение социал-демократии. 

Консерватизм.   

Россия — многонациональная империя. Расширение территории в первой 

трети XIX в. Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и 

Средней Азии. Завершение формирования территории империи. Заселение 

Сибири и Дальнего Востока. Население Российской империи: этносы и 

конфессии. Пути создания империи.  

Тема 9. Культура XIX в.   

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о 

строении природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. 

Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и общество.  

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. 

Национальные литературы и мировой литературный процесс. Основные 

направления художественной культуры. Театральное искусство. 

Изобразительное искусство. Музыка.  

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. 

Театр. Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет.  

 

 

жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные 

реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные 

течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, 

П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис 

революционного народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение 

труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-

демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика 

лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, образования и 

печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы 

(Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная 

политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 

Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней 

Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в 

международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х 

гг. 
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Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и 

др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация 

культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание 

литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). 

Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 

достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место 

российской культуры в мировой культуре XIX в.  

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте 

России в мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в 

начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 

страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в 

армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в 

Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их 

программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях 

формирования парламентской системы. Итоги и значение революции. 
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Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 

1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от 

реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: 

традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» 

С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура 

начала XX в. — составная часть мировой культуры. Наш регион в начале XX в.  

Право 
Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, 

политический режим. Признаки права. Функции права. Система права. 

Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. 

Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, 

структура и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и 

объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие правосознания. 

Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. 

Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. 

Правонарушения и юридическая ответственность. 

Конституционное право 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники 

конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система 

органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции 

Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории 

сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государств. Форма правления: монархия и республика. Формы государственного 

устройства: унитарные и федеративные государства. Конфедерация. Политический 

режим: демократический, антидемократический. Государственный механизм: 

структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право в 

объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система 

права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. 

Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные 

нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права. 

Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования 

права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. 

Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. 

Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция невиновности. 

Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного 
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правоохранительных органов Российской Федерации. Законодательный 

процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов 

местного самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и 

гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, 

политические права, экономические права, социальные права, культурные 

права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 

человека. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Основные принципы международного гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. 

Физические и юридические лица. Гражданская право- и дееспособность. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Право собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. 

Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: 

оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Наследование. Понятие 

завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском 

праве. Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации брака. Процедура расторжения брака. Брачный договор. Права и 

обязанности членов семьи. Ответственность родителей по воспитанию детей. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана 

труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. 

Административное право. Источники административного права. 

Административное правонарушение и административная ответственность. 

Административные наказания. Уголовное право. источники уголовного 

права. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав 

устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 

принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина 

Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека. Конституционные 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская 

служба. Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды 

парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, 

полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок 

формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы 

Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: 

субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в 

Российской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии 

избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности 

органов местного самоуправления. 

Международное право 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение 

международных споров. Источники и основания международно-правовой 

ответственности. Права человека: сущность, структура, история. Классификация 

прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. 

Международная система защиты прав человека в рамках Организации 

Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение 

жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная защита прав 

человека в условиях военного времени. Источники и принципы международного 

гуманитарного права. Международный Комитет Красного Креста. Участники 

вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. 

Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и 

методы ведения военных действий. 
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преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности 

налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского 

судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского 

процесса. Арбитражный процесс. Уголовное процессуальное право. 

Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Основные виды юридических 

профессий 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. 

Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности 

сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: 

оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав 

потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, 

метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. 

Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. 

Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. 

Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники 

трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности 

работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок 

заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. 

Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования 

труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. 

Источники и субъекты административного права. Метод административного 

регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. 

Административная ответственность и административные наказания. Принципы и 

источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав 

преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое 

регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Права 

и обязанности вкладчиков. 

Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. 

Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 
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Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности 

участников образовательного процесса. 

Основы российского судопроизводства 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное 

процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. 

Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии 

уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных 

заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, 

нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

Экономика 
Основные концепции экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и 

экономические блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. Факторы производства. Главные 

вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный 

кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. 

Последствия введения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность 

спроса. Эластичность предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые 

формы предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый 

рынок. Франчайзинг. 

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы 

производства. Издержки, выручка, прибыль. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. 

Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. 

Рынки с ослабленной конкуренцией. 

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Типы экономических систем. 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав 

потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский 

кредит. Ипотечный кредит. Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, 

закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы 

спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные 

блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и 

дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина 

предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. 

Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, 

равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и 

прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные 

отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние 
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Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. 

Виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Профсоюзы. 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость 

регулирования степени социального неравенства. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Налоги. Виды налогов. Фискальная политика 

государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт. 
Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. 

Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. 

Социальные последствия инфляции. 

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное 

разделение труда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. 

Международные. расчеты. Государственная политика в области 

международной торговли. Международные экономические организации. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России 

 

и предельные переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и 

предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования 

бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые 

услуги. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. 

Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. 

Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Монопсония. Политика защиты и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на 

труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. 

Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая 

рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет 

и государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная 

политика Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. 

Банки и банковская система. Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины 

инфляции. Последствия инфляции. Безработица. Государственная политика в 

области занятости. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. 

Мировая валютная система. Международные расчеты. Платежный баланс. 

Международные экономические организации. Глобальные экономические 

проблемы. Особенности современной экономики России. 

Обществознание (базовый уровень) 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, 
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его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы 

и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. 

Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как социального 

института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления общественного развития: 

общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления 

глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение 

труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. 

Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические 

общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 
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Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. 

Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. 

Основные идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 

признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в 

России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. 

Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности гражданина 

РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-

правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Базовый уровень Углубленный уровень 

Основная базовая программа Компенсирующая базовая программа 

Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)  
Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, 

арифметические действия. Числа и десятичная 

система счисления. Натуральные числа, 

делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. 

Разложение числа на множители. Остатки. 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, 

арифметические действия. Числа и десятичная 

система счисления. Натуральные числа, делимость, 

признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение 

числа на множители. Остатки. Решение 

арифметических задач практического содержания. 

Алгебра и начала математического анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств 

чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, 

процентов, модулей чисел. Решение задач с 

использованием свойств степеней и корней, 

многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. Решение задач с 
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Решение арифметических задач практического 

содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. 

Округление, приближение. Решение 

практических задач на прикидку и оценку.  

Проценты. Решение задач практического 

содержания на части и проценты. Степень с 

натуральным и целым показателем. Свойства 

степеней. Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение 

алгебраического выражения.  

Квадратный корень. Изображение числа на 

числовой прямой. Приближенное значение 

иррациональных чисел.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на 

множители, Уравнение, корень уравнения. 

Линейные, квадратные уравнения и системы 

линейных уравнений.  

Решение простейших задач на движение, 

совместную работу, проценты. Числовые 

неравенства и их свойства. Линейные неравенства 

с одной переменной и их системы. Числовые 

промежутки. Объединение и пересечение 

промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и 

значение, основные свойства функций. График 

функции. Линейная функция. Ее график. Угловой 

коэффициент прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства 

квадратичной функции. график функции 
y x

. 

График функции 

k
y

x


.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства. 

Части и доли. Дроби и действия с дробями. 

Округление, приближение. Решение практических 

задач на прикидку и оценку. 

Проценты. Решение задач практического содержания 

на части и проценты. Степень с натуральным и целым 

показателем. Свойства степеней. Стандартный вид 

числа. 

Алгебраические выражения. Значение 

алгебраического выражения. 

Квадратный корень. Изображение числа на числовой 

прямой. Приближенное значение иррациональных 

чисел. 

Понятие многочлена. Разложение многочлена на 

множители, Уравнение, корень уравнения. Линейные, 

квадратные уравнения и системы линейных 

уравнений. 

Решение простейших задач на движение, совместную 

работу, проценты. Числовые неравенства и их 

свойства. Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы. Числовые промежутки. Объединение и 

пересечение промежутков. 

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, 

основные свойства функций. График функции. 

Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент 

прямой. 

Квадратичная функция. График и свойства 

квадратичной функции. График функции . 

График функции . 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность (возрастание или убывание) на 

числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее 

использованием градусной меры угла. Модуль числа и 

его свойства. Решение задач на движение и совместную 

работу, смеси и сплавы с помощью линейных, 

квадратных и дробно-рациональных уравнений и их 

систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и 

их графиков. Использование свойств и графиков 

линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции . Графическое 

решение уравнений и неравенств. Использование 

операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, числовых промежутков, их объединений и 

пересечений. Применение при решении задач свойств 

арифметической и геометрической прогрессии, 

суммирования бесконечной сходящейся 

геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). 

Характеристическое свойство, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Способы 

задания множеств Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, 

счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над 

высказываниями. Алгебра высказываний. Связь 

высказываний с множествами. Кванторы 

существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение 

логических задач с использованием кругов Эйлера, 

основных логических правил.  

y= x

y=
k

x

y x
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Нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность (возрастание или убывание) на 

числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и 

наименьший период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая 

окружность. Определение синуса, косинуса, 

тангенса произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 

45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций 

cos , sin , tgy x y x y x   . 

Решение простейших тригонометрических 

уравнений с помощью тригонометрической 

окружности.  

Понятие степени с действительным 

показателем. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция 

и ее график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. 

Десятичный логарифм. Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее график.  

Понятие степенной функции и ее график. 

Простейшие иррациональные уравнения.  

Касательная к графику функции. Понятие 

производной функции в точке как тангенс угла 

наклона касательной. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные 

многочленов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки 

значение функции. Периодические функции и 

наименьший период. 

Градусная мера угла. Тригонометрическая 

окружность. Определение синуса, косинуса, тангенса 

произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество. Значения тригонометрических функций 

для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. 

Графики тригонометрических функций y = cosx, y = 

sinx, y = tgx. 

Решение простейших тригонометрических уравнений 

с помощью тригонометрической окружности. 

Понятие степени с действительным показателем. 

Простейшие показательные уравнения и неравенства. 

Показательная функция и ее график. 

Логарифм числа, основные свойства логарифма. 

Десятичный логарифм. Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее график. 

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие 

иррациональные уравнения. 

Касательная к графику функции. Понятие 

производной функции в точке как тангенс угла 

наклона касательной. Геометрический и физический 

смысл производной. Производные многочленов. 

Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки 

экстремума с помощью производной. Наглядная 

интерпретация. 

Понятие первообразной функции. Физический смысл 

первообразной. Понятие об интеграле как площади 

под графиком функции. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и 

площадь. Периметры и площади фигур. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в 

математике. Теоремы. Виды математических 

утверждений. Виды доказательств. Математическая 

индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному 

данному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия. Основная теорема арифметики. 

Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные 

системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма 

делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. 

Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы 

приведения, сложения тригонометрических функций, 

формулы двойного и половинного аргумента. 

Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Периодические функции и наименьший 

период. Четные и нечетные функции. Функции 

«дробная часть числа»   и «целая часть числа» 

. 

Тригонометрические функции числового аргумента 

, , , . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные 

значения, свойства и графики. Тригонометрические 

уравнения. Однородные тригонометрические 

уравнения. Решение простейших тригонометрических 

неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

 y x

 y x

cosy x siny x tgy x ctgy x
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экстремума с помощью производной. Наглядная 

интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический 

смысл первообразной. Понятие об интеграле как 

площади под графиком функции. 

 

Повторение. Решение задач с использованием 

свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. 

Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры 

угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу 

с помощью линейных и квадратных уравнений и 

их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения 

числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых 

функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции 

y x
. Графическое решение уравнений и 

неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера 

угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для 

углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (

Параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, 

тупоугольные, прямоугольные. Катет против угла в 30 

градусов. Внешний угол треугольника. 

Биссектриса, медиана и высота треугольника. 

Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге. 

Равнобедренный треугольник, равносторонний 

треугольник. Свойства равнобедренного 

треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические 

функции углов в прямоугольном треугольнике. 

Теорема Пифагора. Применение теорем синусов и 

косинусов. 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. 

Средняя линия треугольника и трапеции. 

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр 

многоугольника. Правильный многоугольник. 

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и 

смежные углы. 

Сумма внутренних углов треугольника и 

четырехугольника. 

Соотношения в квадрате и равностороннем 

треугольнике. 

Диагонали многоугольника. 

Подобные треугольники в простейших случаях. 

Формулы площади прямоугольника, треугольника, 

ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина 

окружности и площадь круга. Число . Вписанный 

угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. 

Касательная к окружности и ее свойство. 

Степень с действительным показателем, свойства 

степени. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Показательная функция и ее свойства и 

график. Число  и функция .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и 

натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и 

ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. 

Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных 

чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно 

сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение 

на число, отражение относительно координатных осей. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и 

иррациональных уравнений. Системы показательных, 

логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно 

обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений 

степени выше 2 специальных видов. Теорема Виета, 

теорема Безу. Приводимые и неприводимые 

многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и 

целозначные многочлены. 

π

e xy e
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 рад). Формулы сложения 

тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. 

Четность и нечетность функций. Сложные 

функции. 

Тригонометрические функции 

cos , sin , tgy x y x y x   . Функция 
ctgy x

. 

Свойства и графики тригонометрических 

функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. 

Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их 

свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства 

степени. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Показательная функция и ее 

свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. 

Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических 

выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее 

свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. 

Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Куб. Соотношения в кубе. 

Тетраэдр, правильный тетраэдр. 

Правильная пирамида и призма. Прямая призма. 

Изображение некоторых многогранников на 

плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора 

в пространстве. 

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с 

помощью теоремы Пифагора. 

Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Конус, цилиндр, шар и сфера. 

Проекции фигур на плоскость. Изображение 

цилиндра, конуса и сферы на плоскости. 

Понятие об объемах тел. Использование для решения 

задач на нахождение геометрических величин формул 

объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара. 

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. 

Отношение площадей и объемов подобных фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и 

комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. 

Контрпример. 

Множество. Перебор вариантов. 

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения. Примеры 

изменчивых величин. 

Частота и вероятность события. Случайный выбор. 

Вычисление вероятностей событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями. 

Независимые события. Формула сложения 

вероятностей. 

Примеры случайных величин. Равномерное 

распределение. Примеры нормального распределения 

в природе. Понятие о законе больших чисел. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма 

о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки 

сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел 

рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство 

Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела 

функции в бесконечности. Асимптоты графика 

функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно 

больших. Непрерывность функции. Свойства 

непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции 

в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. 

Применение производной в физике. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический 

смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с 

помощью производной. Построение графиков функций 

с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. Нахождение экстремумов функций 

нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. 

Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-

Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 

помощью интеграла.  
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Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль 

координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. 

Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и 

иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно 

обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический 

смысл производной. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и 

физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки 

экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с 

помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение 

производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и 

площадь. Периметры и площади фигур.  

Параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей.  

 

 

Методы решения функциональных уравнений и 

неравенств. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств 

фигур на плоскости. Решение задач на доказательство и 

построение контрпримеров. Применение простейших 

логических правил. Решение задач с использованием 

теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. 

Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы 

стереометрии и следствия из них. Понятие об 

аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений 

многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников 

методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между 

ними. Методы нахождения расстояний между 

скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометрические места точек в 

пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, 

каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 
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Треугольники. Виды треугольников: 

остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. 

Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол 

треугольника.  

Биссектриса, медиана и высота треугольника. 

Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге.  

Равнобедренный треугольник, равносторонний 

треугольник. Свойства равнобедренного 

треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции углов в 

прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Применение теорем синусов и косинусов.  

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. 

Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр 

многоугольника. Правильный многоугольник.  

Углы на плоскости и в пространстве. 

Вертикальные и смежные углы.  

Сумма внутренних углов треугольника и 

четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем 

треугольнике.  

Диагонали многоугольника.  

Подобные треугольники в простейших случаях.  

Формулы площади прямоугольника, 

треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина 

окружности и площадь круга. Число . Вписанный 

угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. 

Касательная к окружности и ее свойство.  

Куб. Соотношения в кубе.  

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы 

тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. 

Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное 

сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 

плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. 

Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 

Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной 

пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и 

гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения 

цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой 

слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические 

сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и 

описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации 

тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Скалярное 

произведение. Уравнение плоскости. Формула 

расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 
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Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на 

плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема 

Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве 

с помощью теоремы Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  

Проекции фигур на плоскость. Изображение 

цилиндра, конуса и сферы на плоскости.  

Понятие об объемах тел. Использование для 

решения задач на нахождение геометрических 

величин формул объема призмы, цилиндра, 

пирамиды, конуса, шара.  

Понятие о подобии на плоскости и в 

пространстве. Отношение площадей и объемов 

подобных фигур. 

Повторение. Решение задач с применением 

свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. 

Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение 

задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их 

изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения 

куба и тетраэдра. 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания 

прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью 

векторов и методом координат. Элементы геометрии 

масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел 

вращения. Аксиомы объема. Вывод формул объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы 

об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и 

поверхностей тел вращения. Площадь сферического 

пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при 

решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности 

цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости, центральная 

симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач 

на плоскости с использованием стереометрических 

методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и 

комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для 

представления данных. Решение задач на применение 

описательных характеристик числовых наборов: 

средних, наибольшего и наименьшего значения, 

размаха, дисперсии и стандартного отклонения. 

Вычисление частот и вероятностей событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с 
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Точка, прямая и плоскость в пространстве, 

аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение 

простейших пространственных фигур на 

плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 

Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. 

Основные свойства прямого кругового цилиндра, 

прямого кругового конуса. Изображение тел 

вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения 

конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 

цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел 

вращения между собой. Вычисление элементов 

пространственных фигур (ребра, диагонали, 

углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и 

прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и 

шара.  

равновозможными элементарными исходами. 

Использование комбинаторики. Вычисление 

вероятностей независимых событий. Использование 

формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории 

вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. 

Совместные распределения. Распределение суммы и 

произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммы случайных величин. Бинарная случайная 

величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его 

свойства. Гипергеометрическое распределение и его 

свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность 

вероятности. Функция распределения. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное 

распределение. Функция Лапласа. Параметры 

нормального распределения. Примеры случайных 

величин, подчиненных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). Центральная 

предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема 

Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе. 
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Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, 

призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения 

между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный 

перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства 

движений. Применение движений при решении 

задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма 

векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные 

векторы. Скалярное произведение векторов. 

Теорема о разложении вектора по трем 

некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. 

Применение векторов при решении задач на 

нахождение расстояний, длин, площадей и 

объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение 

сферы в пространстве. Формула для вычисления 

расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Логика и 

комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. 

Следствие. Контрпример.  

Множество. Перебор вариантов.  

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Числовые наборы. Среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения. 

Примеры изменчивых величин.  

Частота и вероятность события. Случайный 

выбор. Вычисление вероятностей событий в 
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опытах с равновозможными элементарными 

событиями.  

Независимые события. Формула сложения 

вероятностей.  

Примеры случайных величин. Равномерное 

распределение. Примеры нормального 

распределения в природе. Понятие о законе 

больших чисел. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и 

графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых 

наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значения, размаха, дисперсии. Решение задач на 

определение частоты и вероятности событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с 

равновозможными элементарными исходами. 

Решение задач с применением комбинаторики. 

Решение задач на вычисление вероятностей 

независимых событий, применение формулы 

сложения вероятностей. Решение задач с 

применением диаграмм Эйлера, дерева 

вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. 

Независимые случайные величины. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных 

величин.  

Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. Математическое ожидание 

и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. 
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Непрерывные случайные величины. Понятие о 

плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. 

Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон 

больших чисел. Выборочный метод измерения 

вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о 

коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный 

коэффициент корреляции.  

Информатика 10 класс 
Введение.  

Информация. Информационная грамотность и информационная 

культура 

Информация, её свойства и виды. Информационная культура и 

информационная грамотность. Этапы работы с информацией 

Некоторые приёмы работы с текстовой информацией 

Подходы к измерению информации 

Содержательный подход к измерению информации 

Алфавитный подход к измерению информации. Единицы измерения 

информации 

Информационные связи в системах различной природы 
Системы. Информационные связи в системах. Системы управления 

Обработка информации 
Задачи обработки информации. Кодирование информации. Поиск 

информации 

Передача и хранение информации 
Передача информации. Хранение информации 

Основы информатики.  

Техника безопасности. Организация рабочего места 

Информация и информационные процессы  

Информатика. Научные направления информатики. Информация. Виды 

информации по способу восприятия человеком. Формы представления 

информации. Знания. Свойства информации. Информация в технике. 

Информационные процессы: хранение, передача, обработка информации. 

Объемный подход к измерению информации. Единицы измерения информации. 

Перевод количества информации из одних единиц в другие. Структурирование. 

Структуры данных: множество, линейный список, таблица, Иерархия. Деревья. 

Элементы деревьев. Графы и их элементы. Матрица смежности. Список смежности. 

Ориентированные и неориентированные графы. Поиск оптимального пути в графе. 

Определение количества возможных путей для ориентированного графа. 

Кодирование информации  

Язык. Виды языков. Алфавит. Мощность алфавита. Кодирование. Код. Двоичное 

кодирование.  Декодирование. Прямое и обратное декодирование. Условия Фано 

для однозначного декодирования. Аналоговые и дискретные сигналы. 



192 
 

Компьютер и его программное обеспечение  

История развития вычислительной техники 
Этапы информационных преобразований в обществе 

История развития устройств для вычислений. Поколения ЭВМ 

Основополагающие принципы устройства ЭВМ 
Принципы Неймана-Лебедева. Архитектура персонального компьютера 

Перспективные направления развития компьютеров 

Программное обеспечение компьютера 
Структура программного обеспечения. Системное программное обеспечение 

Системы программирования. Прикладное программное обеспечение 

Файловая система компьютера 

Файлы и каталоги. Функции файловой системы. Файловые структуры 

Представление информации в компьютере 

Кодирование текстовой информации 
Кодировка АSCII и её расширения. Стандарт UNICODE 

Информационный объём текстового сообщения 

Кодирование графической информации 
Общие подходы к кодированию графической информации 

О векторной и растровой графике. Кодирование цвета. Цветовая модель RGB 

Цветовая модель HSB. Цветовая модель CMYK 

Кодирование звуковой информации 
Звук и его характеристики. Понятие звукозаписи. Оцифровка звука 

Математические основы информатики 

Информация и информационные процессы 

Обработка информации 
Кодирование информации 

Представление информации в компьютере 

Представление чисел в позиционных системах счисления 
Общие сведения о системах счисления. Позиционные системы счисления 

Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему счисления 

Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую 
Перевод целого десятичного числа в систему счисления с основанием q 

Перевод целого десятичного числа в двоичную систему счисления 

Перевод целого числа из системы счисления с основанием p в систему 

счисления с основанием q 

Дискретизация. Виды дискретизации. Алфавитный подход к измерению 

информации. 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Алфавит 

системы счисления. Основание позиционной системы счисления. Разряд. Перевод 

целых чисел из системы счисления с основанием p в десятичную систему 

счисления. Перевод дробных чисел из десятичной системы счисления в систему 

счисления с основанием p. 

Перевод целых и дробных чисел из десятичной системы счисления в двоичную 

систему счисления. Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Перевод целых и дробных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную 

систему счисления. Перевод целых чисел из восьмеричной системы счисления в 

двоичную систему счисления. Арифметические операции в восьмеричной системе 

счисления. 

Перевод целых и дробных чисел из десятичной системы счисления в 

шестнадцатеричную систему счисления. Перевод целых чисел из 

шестнадцатеричной системы счисления в двоичную систему счисления. 

Арифметические операции в шестнадцатеричной системе счисления. Троичная 

уравновешенная система счисления  

Общий подход к кодированию символов в компьютере. Кодировка ASCIIи ее 

расширения. Стандарт UNICODE.  

Растровое изображение. Пиксель. Разрешение как характеристика растрового 

изображения. Кодирование цвета. Цветовые модели. Глубина цвета. Цветовая 

палитра. Форматы растровых изображений. Векторное кодирование изображений.  

Оцифровка звука. Дискретизация звукового сигнала. Разрядность кодирования. 

Форматы оцифрованных звуковых файлов. Инструментальное кодирование звука.  

Кодирование видеоинформации. Характеристики основных форматов 

видеофайлов. 

Логические основы компьютеров  

Логика. Логическое высказывание. Алгебра логики. Логические операции: 

инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, разделительная дизъюнкция, импликация, 

эквивалентность. Таблицы истинности логических операций.  Другие логические 

операции (штрих Шеффера, стрелка Пирса). Таблицы истинности логических 

операций. Логические выражения. Составление таблиц истинности логических 

выражений. Диаграммы Эйлера-Венна. Диаграммы для основных логических 

операций. Построение диаграмм для определения множества страниц по запросу к 
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Перевод конечной десятичной дроби в систему счисления с основанием q 

«Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления 

Арифметические операции в позиционных системах счисления 
Сложение чисел в системе счисления с основанием q 

Вычитание чисел в системе счисления с основанием q 

Умножение чисел в системе счисления с основанием q 

Деление чисел в системе счисления с основанием q. Двоичная арифметика 

Представление чисел в компьютере 
Представление целых чисел. Представление вещественных 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Некоторые сведения из теории множеств 
Понятие множества. Операции над множествами. Мощность множества 

Алгебра логики 
Логические высказывания и переменные. Логические операции 

Логические выражения. Предикаты и их множества истинности 

Таблицы истинности 
Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности 

Преобразование логических выражений 
Основные законы алгебры логики. Логические функции 

Составление логического выражения по таблице истинности и его упрощение 

Элементы схем техники. Логические схемы. 

Логические элементы. Сумматор. Триггер 

Логические задачи и способы их решения 
Метод рассуждений. Задачи о рыцарях и лжецах. Задачи на сопоставление. 

Табличный метод. Использование таблиц истинности для решения логических 

задач 

Решение логических задач путём упрощения логических выражений 

Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов  

Текстовые документы 

Виды текстовых документов 

Виды программного обеспечения для обработки текстовой информации 

Создание текстовых документов на компьютере 

Средства автоматизации процесса создания документов 

Совместная работа над документом 

поисковой системе. Законы алгебры логики: двойного отрицания, исключенного 

третьего, повторения, переместительный, сочетательный, распределительный, 

поглощения, де Моргана, операции с константами. Упрощение логических 

выражений с использованием законов логики. Логические уравнения. Решение 

логических уравнений с использованием законов логики. Способы синтеза 

логических выражений. Предикаты-свойства и предикаты отношения. Кванторы 

всеобщности и существования. Простейшие логические элементы компьютера. 

Триггер. Таблица истинности. Логическая схема.  

Сумматор. Таблица истинности. Логическая схема. 

Методы решения логических задач: метод рассуждений, табличный метод. 

Использование законов алгебры логики при решении логических задач. 

Компьютерная арифметика 

Предельные значения чисел. Различие между вещественными и целыми числами. 

Дискретное представление чисел.   Программное повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел: со знаком, без знака. Получение дополнительного 

кода числа. Арифметические операции с целыми числами: сложение и вычитание, 

умножение и деление. Операция сравнения чисел. Поразрядные логические 

операции. Сдвиги. Хранение в памяти вещественных чисел. Нормализованное 

представление вещественных чисел в компьютере. Арифметические операции с 

вещественными числами: сложение и вычитание, умножение и деление. 

Устройство компьютера  

Этапы развития вычислительной техники: домеханический, механический, 

электромеханический и электронный. Поколения электронного этапа развития ВТ. 

Развитие возможностей от поколения к поколению. Суперкомпьютеры. Компьютер. 

Понятие архитектуры компьютера. Классические принципы построения ЭВМ.  

Магистрально-модульная организация компьютера. Понятие шины (магистрали). 

Контроллеры. Обмен данными с внешними устройствами. Процессор. Основные 

характеристики процессора. Принципы работы процессора. Система команд 

процессора. Устройства внутренней и внешней памяти. Взаимодействие разных 

видов памяти. Основные характеристики памяти. Устройства ввода: клавиатура, 

манипуляторы, сканеры. Устройства вывода: монитор, печатающие устройства. 

Устройства ввода-вывода. 

Программное обеспечение   

Программное обеспечение и его виды. Пользователи, системные администраторы и 

программисты. Прикладные программы (текстовые редакторы, офисные пакеты, 
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Оформление реферата как пример автоматизации процесса создания 

документов 

Другие возможности автоматизации обработки текстовой информации 

Объекты компьютерной графики 
Компьютерная графика и её виды. Форматы графических файлов 

Понятие разрешения. Цифровая фотография 

Компьютерные презентации 
Виды компьютерных презентаций. Создание презентаций 

графические редакторы, настольные издательские системы, редакторы звука и 

видео, программы для работы в Интернете, онлайн-офисы). Основные возможности 

и практическое применение данных прикладных программ. 

Компьютерные сети   

Операционная система. Виды операционных систем. Функции операционной 

системы. Состав операционной системы. Современные операционные системы. 

Виды файловых систем. Машинно-ориентированные и алгоритмические языки 

программирования. Трансляторы и их виды. Системы программирования и их виды. 

Инсталляция программы. Дистрибутив. Авторские права на программное 

обеспечение. Типы лицензий на использование ПО.  

Компьютерная сеть. Виды компьютерных сетей. Серверы и клиенты. Обмен 

данными в компьютерных сетях. Структура (топология) сети. Типы локальных 

сетей. Сетевое оборудование. Беспроводные сети и их виды. Понятие Интернет. 

Провайдер. Способы подключения к провайдеру. Протоколы, используемые в сети 

Интернет. IP-адрес, его структура. Доменная система имен. Адрес ресурса. 

Команды, используемые для тестирования сети. Понятие всемирной паутины.  Web 

2.0.  Поисковая система, ее виды. Электронная почта как сервис сети Интернет. 

Обмен файлами по FTP-протоколу. Форумы. Общение в реальном времени. 

Информационные системы в сети Интернет. Понятие электронной коммерции. 

Интернет-магазины. Электронные платежные системы. Соблюдение авторских и 

смежных прав при работе в сети Интернет. Правила сетевого этикета. 

Информационная безопасность  

Информационная безопасность. Защита информации. Средства защиты 

информации. Вредоносные программы. Компьютерный вирус. Типы вредоносных 

программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности при 

работе за компьютером. Шифрование как метод защиты информации. Шифр 

Цезаря. Шифр Вижинера. Хеширование как способ шифрования.  Надежность 

паролей. Блочные шифры. Использование цифровой подписи при передаче 

информации в Интернет. Шифрование файлов. Стеганография. Использование 

стеганографии для защиты авторских прав. Угрозы безопасности при работе в сети 

Интернет. Правила личной безопасности при работе в сети Интернет. 

Алгоритмы и программирование  

Алгоритмизация и программирование  

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Исполнитель алгоритма: виды, основные 

характеристики. Способы записи алгоритма. 
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Структура программы. Операторы ввода-вывода. Переменные.   

Понятие линейного алгоритма. Типы переменных. Вывод вещественных чисел на 

экран. Арифметические вычисления и операции. Стандартные функции.  Генерация 

случайных чисел. 

Условный оператор. Полная и неполная формы записи условного оператора. 

Сложные условия в условном операторе. Множественный выбор. 

Понятие циклического алгоритма. Циклы с предусловием. Циклы с постусловием. 

Циклы с переменными (счетчиком). Вложенные циклы.  

Вспомогательные алгоритмы. Процедуры. Запись процедуры на языке 

программирования. Процедура с параметрами.  

Функция. Виды функций. Запись функций на языке программирования.   

Рекурсия. Примеры рекурсий в математике и литературе. Рекурсивная процедура 

(функция). Использование рекурсий при написании программ. 

Массивы. Основные операции с массивами: объявление, заполнение, вывод на 

экран. Отбор элементов массива по условию. 

Поиск в массиве. Определение минимального и максимального элемента массива. 

Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Отбор элементов массива по условиям.  

Сортировка в массивах. Методы сортировки: метод пузырька, метод выбора, 

быстрая сортировка. 

Двоичный поиск в массиве. Сравнение алгоритмов линейного и двоичного поисков. 

Символьная строка. Операции со строками: объединение, удаление, копирование 

элементов. Функции поиска подстроки. Преобразование из строки в число и 

наоборот. Применение строковых данных в процедурах и функциях. Рекурсивный 

перебор символов. Сравнение и сортировка строк.  

Матрица. Основные операции с матрицами: объявление, заполнение, вывод на 

экран. Обработка элементов матрицы. 

Понятие файла. Типы файлов. Этапы работы с файлами: открытие файла, запись в 

файл, удаление записей из файла, чтение из файла, закрытие файла. Обработка 

массивов, записанных в файле. Обработка строк, записанных в файле. Обработка 

смешанных данных, записанных в файле. 

Решение вычислительных задач  

Погрешности измерений: относительная и абсолютная. Погрешности вычислений.   

Методы решения уравнений: приближенные методы, метод перебора, метод 

деления отрезка пополам. 

Использование табличных процессоров для решения уравнений.  
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Дискретизация. Вычисление длины кривой. Вычисление площадей фигур.  

Оптимизация. Метод дихотомии. Использование табличных процессоров. 

Надстройка «Поиск решения». 

Статистика. Функции табличных процессоров, определяющие свойства рядов 

данных. Условные вычисления в табличных процессорах. Функции, определяющие 

связь между несколькими рядами данных.   

Методы, используемые при обработке результатов эксперимента. Метод 

наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. Прогнозирование. 

Информатика 11 класс 

Обработка информации в электронных таблицах 
Табличный процессор. Основные сведения 
Объекты табличного процессора и их свойства 

Некоторые приёмы ввода и редактирования данных 

Копирование и перемещение данных 

Редактирование и форматирование в табличном процессоре 
Редактирование книги и электронной таблицы 

Форматирование объектов электронной таблицы 

Встроенные функции и их использование 
Общие сведения о функциях. Математические и статистические функции 

Логические функции. Финансовые функции. Текстовые функции 

Инструменты анализа данных 
Диаграммы. Сортировка данных. Фильтрация данных 

Условное форматирование. Подбор параметра 

Алгоритмы и элементы программирования 

Запись алгоритмов на языках программирования 
Структурная организация данных 

Некоторые сведения о языке программирования Pascal 

Структурированные типы данных. Массивы 
Общие сведения об одномерных массивах 

Задачи поиска элемента с заданными свойствами 

Проверка соответствия элементов массива некоторому условию 

Удаление и вставка элементов массива 

Перестановка всех элементов массива в обратном порядке. Сортировка 

массива 

Структурное программирование 

Основы информатики  

Техника безопасности. Организация рабочего места 

Информация и информационные процессы  

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. Скорость 

передачи данных. Обнаружение ошибки при передаче данных. Помехоустойчивые 

коды. Избыточность кодирования символов.  Коэффициент сжатия. Сжатие без 

потерь. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Код Шеннона-Фано.  Алгоритм 

Хаффмана. Сжатие с потерями при кодировании графики и звука. Кибернетика. 

Понятие системы. Виды систем.  Системы управления. Информационное общество. 

Признаки информационного общества. Информационные ресурсы. 

Информационные технологии. Информационная культура. 

Информационно-коммуникационные технологии  

Моделирование   

Модель. Моделирование. Виды моделей. Характеристика информационных 

моделей. Адекватность моделей. Модели-системы. Структуры моделей-систем. 

Табличные модели. Диаграммы. Сетевые модели. Игровые стратегии. Этапы 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, 

эксперимент, анализ полученных результатов. Дискретизация. Модели 

биологических систем: неограниченного и ограниченного роста, эпидемии, 

взаимодействия видов. Саморегуляция в системах. Понятие системы массового 

обслуживания. Модель обслуживания в банке. 

Базы данных   

Информационные системы. База данных. Система управления базами данных 

(СУБД). Классификация СУБД. Транзакция в СУБД. Структура таблиц в БД. 

Ключевое поле. Индексы в БД. Целостность базы данных. Недостатки 

однотабличных баз данных. Внешний ключ. Ссылочная целостность. Типы связей. 
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Общее представление о структурном программировании 

Вспомогательный алгоритм. Рекурсивные алгоритмы 

Запись вспомогательных алгоритмов на языке Pascal 

Информационное моделирование 

База данных как модель предметной области 
Общие представления об информационных системах 

Предметная область и её моделирование 

Представление о моделях данных. Реляционные базы данных 

Системы управления базами данных 
Этапы разработки базы данных. СУБД и их классификация 

Работа в программной среде СУБД  

Манипулирование данными в базе данных 

Сетевые информационные технологии 

Основы построения компьютерных сетей 
Компьютерные сети и их классификация 

Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей 

 Работа в локальной сети. Как устроен Интернет 

История появления и развития компьютерных сетей 

Службы Интернета 

Информационные службы. Коммуникационные службы.  Сетевой этикет 

Интернет как глобальная информационная система 
Всемирная паутина. Поиск информации в сети Интернет 

О достоверности информации, представленной на веб-ресурсах 

Основы социальной информатики 

Информационное общество 
Понятие информационного общества 

Информационные ресурсы, продукты и услуги. Информатизация образования 

Россия на пути к информационному обществу 

Информационное право и информационная безопасность 
Правовое регулирование в области информационных ресурсов 

Правовые нормы использования программного обеспечения 

О наказаниях за информационные преступления  

Информационная безопасность. Защита информации 

 

 

Реляционные БД. Нормализация. Операции с таблицами в СУБД: просмотр 

содержимого, поиск и сортировка, фильтр. Алгоритм создания таблицы в СУБД. 

Запрос. Алгоритм создания запроса в СУБД. Работа в конструкторе запросов. 

Критерии отбора. Запросы на выборку. Запросы с параметрами. Запросы на 

удаление записей. Алгоритм создания формы в СУБД. Операции с формами в 

СУБД. Алгоритм создания отчета в СУБД. Операции с отчетами в СУБД. 

Установление связей между таблицами в СУБД. Запрос данных из нескольких 

таблиц. Создание формы с данными из нескольких таблиц. Создание отчетов с 

группировкой. Проблемы реляционных БД. Базы данных «Ключ – значение». 

Понятие экспертной системы. Состав экспертной системы. Дерево решений 

экспертной системы. Свойства экспертной системы. 

Создание веб-сайтов  
Понятия гипертекста, гиперссылки и гипермедиа. Веб-сервер. Веб-сайт и его 

структура. Статические и динамические веб-страницы.  

Способы создания веб-страниц. Структура веб-страницы. Тэги. Тэги заголовков. 

Тэги для разбиения на абзацы, их параметры. Тэги специальных символов. Тэги, 

используемые для создания списков. Тэг гиперссылок и его параметры. Средства 

языка HTML для оформления документа. Стилевые файлы. Стили для элементов.  

Форматы рисунков, используемые на веб-страницах. Размещение рисунков в 

документе. Добавление фоновых изображений.  

Тэги подключения звуковых и видео файлов к веб-странице. 

Тэги, используемые для добавления таблицы. Параметры тэгов для таблицы. 

Использование таблицы для верстки веб-страниц.   

Графика и анимация  

Понятие разрешения изображения. Изменение размеров изображений. 

Интерполяция. Цветовые модели. Способы ввода цифровых изображений: с 

использованием цифровых фотоаппаратов, сканирование. Кадрирование. Операции 

по коррекции фотографий: исправление перспективы, коррекция с использованием 

гистограммы, коррекция цвета, ретушь Операции с областями изображений: 

выделение, быстрая маска, тонирование фрагмента. Понятие фильтров. Фильтры 

для коррекции изображений. Художественные фильтры. Многослойные 

изображения. Операции со слоями. Текстовые слои. Маска слоя. 

Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. 

Форматы, используемые для хранения изображений на веб-страницах. Особенности 

и области применения форматов JPEG, GIF, PNG. Индексированное изображение. 
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Анимация. Алгоритм создания gif-анимации средствами растрового графического 

редактора. 

Понятие контура. Создание контуров в растровых графических редакторах. 

Размещение текста по контуру. 

3D-моделирование и анимация  

Трехмерная графика. Этапы создания изображений с помощью 3D-графики. 

Проекции. 

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. 

Слои. Связывание объектов. 

Порядок построения моделей. Редактирование сетки. Деление ребер и граней. 

Выдавливание. Сглаживание. 

Понятие модификатора. Использование модификаторов при редактировании 

изображений. 

Виды кривых, используемых в программах 3D-графики. Операции с кривыми в 

программах. 

Простые материалы. Многокомпонентные материалы. UV-проекция.  

Рендеринг. Действия, связанные с рендерингом изображения. Параметры 

рендеринга. 

Анимация объектов. Анимация с помощью ключевых форм и специальных 

объектов («арматуры»). Прямая и обратная кинематика. Средства для 

моделирования физических процессов. Подготовка видеоролика.  

Основы языка VRML. 

Алгоритмы и программирование  

Алгоритмизация и программирование   
Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. Длинные числа. 

Понятие структуры. Объявление структур. Обращение к полю структуры. Работа с 

файлами. Сортировка 

Понятие динамического массива. Объявление и заполнение динамического 

массива. Использование динамических массивов в подпрограммах. Расширение 

массива. Принципы работы динамического массива. 

Понятие списка. Использование динамического массива при создании списка. 

Связные списки. 

Понятие стека. Использование динамического массива для создания стека. 

Вычисление арифметических выражений. Скобочные выражения. Очередь и деки 

как разновидности линейного списка. Дерево. Двоичное дерево. Дерево поиска. 
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Обход двоичного дерева.  Вычисление арифметических выражений. Использование 

связанных структур. Хранение двоичного дерева в массиве. 

Понятие графа. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Прима-Крускала. Поиск 

кратчайших путей в графе. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество 

решений. 

Элементы теории алгоритмов  

Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина Маркова. Нормальные 

алгоритмы Маркова. Вычислимые и невычислимые функции. Алгоритмически 

неразрешимая задача. Понятие сложности вычислений. Асимптотическая 

сложность. Алгоритмы поиска. Алгоритмы сортировки. Способы доказательства 

правильности программы. Инвариант цикла. Спецификация. Корректная 

программа. 

Объектно-ориентированное программирование 

Понятие объектно-ориентированного программирования. Объекты. Классы.  

Создание объектов в программе. 

Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. Классификация. Иерархия логических элементов. Базовый класс. 

Классы-наследники. Модульность. Сообщения между объектами.  

Программы с графическим интерфейсом. RAD-среды для разработки программ.  

Основы программирования в RAD-средах. Общий подход. Создание простейшей 

программы. Свойства объектов. Обработчики событий.  

Программа с компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок.  

Модификация компонентов. 

Разработка программы вычисления арифметического выражения, записанного в 

символьной строке. 

Предметная область «Естественные науки» 

Базовый уровень Углубленный уровень 

Физика  
Физика и естественнонаучный метод познания природы. 

Физика - фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Физический закон - границы применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 

Физика и естественно-научный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. 
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картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие 

кинематические характеристики - перемещение, скорость, ускорение. 

Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. 

Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. 

Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Энергия волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение. движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и 

вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в 

неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 

изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела 

в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. 

Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и 

газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция 

волн. Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения 

твердых тел. Механические свойства твердых тел. 
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Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный 

ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного 

поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые 

приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная 

теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. 
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Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.  

Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. 

Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная 

энергия.  

Естествознание (базовый уровень) 
Раздел 1. Современное естественно - научное знание о мире (природа — наука — человек)  

Тема 1. Структура естественно - научного знания: многообразие единства  
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Естествознание как наука. Союз естественных наук в познании природы. Естествознание в системе культуры. Научное знание: соотношение науки и культуры; 

понятие «наука»; система естественных наук и предмет их изучения. Принципы и признаки научного знания. Экспериментальные методы в естественных науках: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Понятие об экспериментальных научных методах, система и классификация научных методов. Особенности и отличительные 

признаки наблюдения и эксперимента, роль измерений и количественных оценок в естествознании. Влияние прибора на результаты эксперимента, проблема 

чистоты эксперимента. Оценка ошибки измерений. Теоретические методы исследования: классификация, систематизация, анализ, синтез, индукция, дедукция, 

моделирование.  

Понятие о теоретических методах исследования. Примеры классификаций и моделей в естествознании. Специфика изучения объектов и роль моделей в изучении 

микромира; представление непредставимого; статистические исследования, микро- и макропараметры.  

Естественно - научное познание: от гипотезы до теории. Особенности исторических этапов развития научной методологии: становление логики и математических 

методов; становление экспериментального метода в XVII в.; современный гипотетико-дедуктивный метод и «цепочка научного познания». Структура научного 

знания, его компоненты: научный факт, гипотеза, предложенная на основе обобщения научных фактов; эксперимент по проверке гипотезы, теория, теоретическое 

предсказание. Великие эксперименты в естественных науках. 

Практические работы. Выполнение исследований, иллюстрирующих процесс научного познания (наблюдение, опыт, гипотеза, теория).  

Тема 2. Структуры мира природы: единство многообразия  
Пространственно-временные характеристики и средства изучения макромира, мегамира и микромира. Шкалы расстояний и временных интервалов в макромире, 

мегамире и микромире. Структурные элементы материи. Эволюция представлений о пространстве и времени. Формы материи. Вещество и поле, дискретность и 

непрерывность. Развитие представлений о веществе и поле. Электромагнитные явления.  

 Волновые и квантовые свойства вещества и поля. Фотоэффект. Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия.  

Уровни организации живого. Молекулярные основы жизни. Клеточная теория. Общие черты и своеобразие клеток животных, растений, грибов и бактерий. Вирусы. 

Популяции, их структура и динамика. Принципы организации экосистем. Биосфера как глобальная экосистема.  

 Наиболее общие законы природы. Законы сохранения энергии, импульса, момента импульса. Понятие о частнонаучных (закон сохранения массы и др.) и 

общенаучных законах. Формулировки законов сохранения. Понятие об энергии (массе), импульсе, моменте импульса. Примеры природных и других процессов и 

явлений, описываемых на основе законов сохранения. Преобразование и сохранение энергии в природе. Фотосинтез и метаболизм. Единство природы. Симметрия. 

Симметрия в природе. Связь симметрии мира с законами сохранения. Симметрия в микромире. Следствия нарушения симметрии. Симметрия как свойство 

природных объектов. Спонтанное нарушение симметрии.  

Практические работы. Проведение простых исследований или наблюдений (в том числе с использованием мультимедийных средств) электромагнитных явлений, 

волновых свойств света, фотоэффекта, денатурации белка, каталитической активности ферментов.  

Тема 3. От структуры к свойствам  

Атомы и элементы. Два решения одной проблемы. Рассказ о двух подходах к решению проблемы природы свойств, предложенных в эпоху Античности Эмпедоклом 

(теория элементов) и Демокритом (атомистика). Второе рождение атомистики. Новые формы атомной теории, развитые в эпоху научной революции XVII в. Р. 

Бойлем и И. Ньютоном. Механистическое объяснение происхождения свойств веществ.  

Химическая революция XVIII в. Создание кислородной теории горения и дыхания А. Лавуазье в 1770-х гг. Новая трактовка понятия «химический элемент». 

Исторические эксперименты А. Лавуазье: прокаливание оксидов тяжелых металлов и изучение свойств кислорода и водорода. Дж. Дальтон. Синтез новой 

атомистики и нового элементаризма. История создания Дальтоном химической атомистики. Первая шкала атомных весов. Определение химических формул. От 
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структуры к свойствам — преобразование информации в живых системах. Генетический код. Матричный синтез белка.  Классификация в науке. Классификация 

химических элементов. Биологическая систематика и современные представления о биоразнообразии. Культура и методы классификации в науке.  

Практические работы. Проведение простейших исследований или наблюдений: определение биологических видов с помощью определителей.  

Тема 4. Природа в движении, движение в природе  
Движение как перемещение. Способы описания механического движения. Относительность движения. Движение под действием сил тяготения. Причины 

механического движения. Детерминизм механического движения. Движение как распространение. Волны. Свойства волн. Звук и его характеристики. Движение, 

пространство, время, материя. Влияние движения и материи на свойства пространства и времени. Движение тепла. Основные законы термодинамики. 

Необратимость термодинамических процессов.  

 Статистический характер движения системы с большим числом частиц. Понятие о статистическом описании движения. Объяснение необратимого характера 

термодинамических процессов. Статистика порядка и хаоса. Природа необратимости движения системы с большим числом частиц. Движение как качественное 

изменение. Химические реакции. Скорости химических реакций. Параметры, влияющие на скорость. Катализ. Движение как изменение. Ядерные реакции. 

Движение живых организмов. Молекулярные основы движения в живой природе.  

Практические работы. Изучение движения планет Солнечной системы, свойств и характеристик звука, скоростей химических реакций.  

Тема 5. Эволюционная картина мира  

Энтропия. Необратимость. Основные закономерности самоорганизации в природе. Открытые нелинейные системы и особенности их развития. Флуктуации, 

бифуркации, характер развития, примеры самоорганизующихся систем (ячейки Бенара и др.). Причины и условия самоорганизации. Самовоспроизведение живых 

организмов. Бесполое и половое размножение. Самоорганизация в ходе индивидуального развития организмов. Этапы онтогенеза и их регуляция. Эволюция 

природы. Начало мира. Большой взрыв. Происхождение химических элементов. Образование галактик, звезд, планетных систем. Эволюция звезд и синтез тяжелых 

элементов. Эволюция планеты Земля. Проблема происхождения жизни. Этапы формирования Солнечной системы. Ранняя Земля. Эволюция атмосферы. Гипотезы 

происхождения жизни. Принципы эволюции живых организмов. Классический дарвинизм и современные эволюционные концепции. Основные этапы развития 

жизни на Земле. Эволюция человека. Коэволюция природы и цивилизации.  

Практические работы. Наблюдение с помощью мультимедийных приложений эффектов, связанных с нарушением симметрии и бифуркациями в открытых 

нелинейных системах.  

Раздел 2. Естественные науки и развитие техники и технологий (природа — наука — техника — человек) 

Тема 6. Развитие техногенной цивилизации Общая характеристика взаимосвязи развития науки и техники. Определение техники. Исторические этапы развития 

технической деятельности человека. Важнейшие технические изобретения с древних времен до становления естественных наук. Феномен техники в культуре. 

Взаимосвязь техники и естественных наук. Общие черты эволюции природы и эволюции техники. Научно-технический прогресс. Мир современных технологий. 

Взаимосвязь технологий с экономикой, политикой и культурой. Технологии и современные проблемы развития цивилизации.  

Тема 7. Взаимодействие науки и техники  

Механистическая картина мира и достижения механики от Ньютона до наших дней. Золотое правило механики и простейшие механизмы. Колебания. Закон 

сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения момента импульса. Небесная механика. Баллистика. Полеты космических аппаратов и космические 

исследования. Механика жидкостей и газов. От ветряных и водяных мельниц к современным гидроэлектростанциям и ветровым электростанциям. Подъемная сила 

крыла. От проекта летательного аппарата Леонардо да Винчи до современной авиационной техники. Первое начало термодинамики и конец изобретения вечных 

двигателей. Второе начало термодинамики и максимальный КПД тепловых двигателей. Особенности работы парового двигателя. Краткое описание работы 

двигателя внутреннего сгорания. Паровые турбины в современных теплоэлектростанциях. Принцип работы реактивных двигателей. Приборы, преобразующие 
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механическое движение в электромагнитное и обратно. Особенности работы электрогенератора и электродвигателя. Преобразование и передача электроэнергии на 

расстояние. Различные способы производства электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Использование радиоволн. Изобретение радио. Принципы радиосвязи 

в различных диапазонах волн. Радиовещание и телевидение. Радиолокация. Космическая радиосвязь и современная навигация. От изобретения Попова до 

мобильной связи и Интернета. Оптика и связанные с ней технологии.  

Практические работы. Исследование работы электрогенератора и электродвигателя. Изучение принципов работы мобильной связи. Изучение работы оптических 

приборов.  

Тема 8. Естествознание в мире современных технологий  

Приборы, использующие волновые и корпускулярные свойства света. Оптические спектры и их применение. Лазеры и их применение. Оптические световоды. 

Фотография — кинематография — голография. Ядерные реакции на службе человека. Ядерные реакции, протекающие с выделением энергии. Ядерное оружие. 

Ядерная энергетика.  Атомные электростанции. Проблема управляемого термоядерного синтеза как перспектива решения глобальной топливной проблемы. 

Экологические проблемы ядерной энергетики. Усиление и преобразование электрических сигналов. Компьютерная арифметика. Исторический обзор развития 

компьютеров. Применение компьютеров для различных целей. Высокомолекулярные соединения. Природные и синтетические полимеры. Получение новых 

материалов с заданными свойствами. Биотехнология и прогресс человечества.  

Практические работы. Проведение простых исследований и наблюдений (в том числе с использованием мультимедийных средств): излучения лазера, 

определения состава веществ с помощью спектрального анализа.  

Раздел 3. Естественные науки и человек (природа — наука — техника — общество — человек) 

Тема 9. Естественные науки и проблемы здоровья человека  

Человек как уникальная живая система. Что такое здоровье человека и как его поддерживать. Проблема сохранения здоровья человека (алкогольная зависимость, 

курение, наркомания). Адаптация организма человека к факторам окружающей среды. Биохимические аспекты рационального питания. Витамины. Биологически 

активные вещества. Общие принципы использования лекарственных средств. Защитные механизмы организма человека — иммунитет, гомеостаз и их 

поддержание. Заболевания человека, вызываемые микроорганизмами, их профилактика и методы лечения. Паразиты; профилактика паразитарных болезней. 

Вирусы и их воздействие на человека (СПИД, грипп, вирусный гепатит и т. д.). Закономерности наследования признаков. Генетически обусловленные заболевания 

и возможность их лечения. Профилактика наследственных болезней. Геном человека и генная терапия. Медико-генетическое консультирование и планирование 

семьи.  

Практические работы. Анализ ситуаций, связанных с повседневной жизнью человека: профилактика и лечение бактериальных и вирусных заболеваний, защита 

от опасного воздействия электромагнитных полей и радиоактивных излучений; выбор диеты и режима питания.  

Тема 10. Естественные науки и глобальные проблемы человечества  

Глобальные проблемы современности. Экологические проблемы. Человек как компонент биосферы — эволюция взаимоотношений. Проблема сохранения 

биоразнообразия на Земле. Загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана окружающей среды и экологический менеджмент. Практические вопросы 

охраны природы. Глобальные изменения климата и их последствия для человечества. Нарушения глобальных круговоротов веществ и энергии. Экологические 

катастрофы — реальные и мнимые. Модели экосистемного ответа на воздействие человека. Биосфера и ноосфера. Тенденции интеграции естественных и 

гуманитарных наук на пути решения глобальных проблем. Моральная ответственность ученых. Личная ответственность человека за состояние окружающей среды. 

Развитие естественных наук на благо общества. Перспективы развития естественных наук и практическое приложение научных разработок.  

Практические работы. Взаимосвязи компонентов в экосистемах и их реакция на воздействия человека (на моделях). Личные действия по защите окружающей 

среды.  
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Астрономия (базовый уровень) 
Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии   

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия.           

Практические основы астрономии  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое 

годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия 

их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.  

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты.  

Солнце и звезды  
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии.  

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, 

цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы.  

Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.  

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы 

у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.  

Наблюдения в телескоп. 

Рельеф Луны.  Фазы Венеры. Марс. Юпитер и его спутники. Сатурн, его кольца и спутники. Солнечные пятна (на экране). Двойные звезды. Звездные скопления 

(Плеяды, Гиады). Большая туманность Ориона. Туманность Андромеды. 

Химия 10 класс 
Раздел 1. Теоретические основы органической химии. Введение в органическую химию.  



207 
 

Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. 

Отличительные признаки органических веществ и их реакций. 

Теория химического строения А.М.Бутлерова: основные понятия, положения, 

следствия. Современные представления о строении органических 

соединений. Изомеры. Изомерия. Эмпирические, структурные, электронные 

формулы. Модели молекул органических соединений. Жизнь, научная и 

общественная деятельность А.М.Бутлерова. 

Электронное и пространственное строение органических соединений. 

Гибридизация электронных орбиталей при образовании ковалентных связей. 

Простая и кратная ковалентные связи. Методы исследования органических 

соединений. 

Теоретические основы протекания реакций органических соединений. 

Классификация органических реакций. 

Особенности протекания реакций органических соединений. 

Раздел 2. Классы органических соединений. Углеводороды. 

Алканы. Строение молекул алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические свойства алканов. Химические свойства: горение, 

галогенирование, термическое разложение, изомеризация. Нахождение 

алканов в природе. Получение и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, 

распространение в природе. Химические свойства. 

Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изометрия: углеродной 

цепи, положения кратной связи, цис-, транс-, изомерия. Номенклатура. 

Химические свойства: реакция окисления, присоединения, полимеризации. 

Правило В.В.Марковникова. Способы получения этилена в лаборатории и 

промышленности. 

Алкадиены. Строение. Физические и химические свойства. Применение 

алкадиенов. Натуральный каучук. Резина. 

Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции 

присоединения и замещения. Получение. Применение. 

Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение, 

физические свойства, изомерия, номенклатура. Химические свойства 

бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств гомологов 

бензола на примере толуола. Применение бензола и его гомологов. 

Генетическая связь углеводородов. 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в 

жизни общества. 

Краткий очерк истории развития органической химии. Предпосылки создания 

теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э. 

Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. 

Основные положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Основы строения и механизмы образования связей. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. 

Ковалентная химическая связь и ее разновидности: s- и p-. Образование молекул Н2, 

Cl2, N2, HCl, H2O, NH3, CH4, C2H4, C2H2. Водородная связь. Образование ионов 

NH4+ и H3O+. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов 

образования ковалентной связи. Первое валентное состояние — sp3-гибридизация 

— на примере молекулы метана и других алканов. Второе валентное состояние — 

sp2-гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье валентное состояние — 

sp-гибридизация — на примере молекулы ацетилена. Геометрия молекул этих 

веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для 

объяснения взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в 

пространстве с минимумом энергии. 

Модель отталкивания гибридных орбиталей, выполненная с помощью воздушных 

шаров. 

1. Строение и классификация органических соединений.  
Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические 

(циклоалканы и арены) и гетероциклические. Классификация органических 

соединений по 12 функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, 

альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. Тривиальные названия 

веществ. Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC). Принципы образования 

названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной 

структуры, старшинства характеристических групп. Структурная изомерия и ее 

виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и 

функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее 

виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. 



208 
 

Раздел 3.  Производные углеводородов. 

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные 

одноатомные спирты. Гомологический ряд, строение и физические свойства. 

Водородная связь. Химические свойства. Получение и применение спиртов. 

Многоатомные спирты. Классификация, номенклатура и изомерия. 

Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение. Физические и химические 

свойства. Получение и применение. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. Спирты в жизни человека. Спирты и здоровье. 

Фенолы. Фенол: состав, строение молекулы, физические и химические 

свойства. Применение фенола и его соединений. Их токсичность. 

Альдегиды и кетоны. Характеристика альдегидов и кетонов (функциональная 

группа, общая формула, представители). Классификация альдегидов. 

Гомологический ряд предельных альдегидов. Номенклатура. Физические 

свойства. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, 

поликонденсации. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

Ацетон как представитель кетонов. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Одноосновные 

насыщенные карбоновые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, 

строение. 

Физические и химические свойства карбоновых кислот. Применение и 

получение карбоновых кислот. 

Краткие сведения о высших карбоновых кислотах: пальмитиновая, 

стеариновая и олеиновая. Распространение в природе. Свойства и 

применение. Мыла. 

Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. 

Гидролиз сложных эфиров. Распространение в природе и применение. 

Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и карбоновых 

кислот. 

Амины. Классификация, состав, изомерия и номенклатура. Гомологический 

ряд. Строение. Физические и химические свойства аминов. Применение 

аминов. Анилин — представитель ароматических аминов. Строение 

молекулы. Физические и химические свойства, качественная реакция. 

Способы получения. Ароматические гетероциклические соединения. 

Пиридин и пиррол: состав, строение молекул. Значение аминов. 

Табакокурение и наркомания — угроза жизни человека. 

Отражение особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров 

в их названиях. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 

Модели молекул CH4 и СН3ОН; C2H2, C2H4 и C6H6; н-бутана и изобутана. 

Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым 

эфиром. Коллекция полимеров, природных и синтетических каучуков, 

лекарственных препаратов, красителей. Модели молекул Н2, Cl2, N2, H2O, CH4. 

Модели CH4, C2H4, C2H2. Образцы представителей различных классов 

органических соединений и модели их молекул. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул веществ — представителей 

различных классов органических соединений. 

2. Химические реакции в органической химии  

Типы химических реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизм 

реакций  

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной 

гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, 

гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Понятие о реакциях присоединения. 

Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. 

Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова. Понятие о реакциях 

отщепления (элиминирования), дегидрирование алканов. Дегидратация спиртов. 

Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов. 

Реакции изомеризации. Структурная изомерия и её виды: изомерия углеродного 

скелета, изомерия положения (краткой связи и функциональной группы), 

межклассовая изомерия. 

3. Углводороды.  

3.1 Алканы. Понятие об углеводородах.   
Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана 

и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в 

природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная 

перегонка нефти. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, 

декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. 

Реакции замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое 

разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм 
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Раздел 4.  Вещества живых клеток. 

Жиры. Жиры — триглицериды: состав, физические и химические свойства 

жиров. Жиры в жизни человека и человечества. Жиры как питательные 

вещества. 

Углеводы. Образование углеводов в процессе фотосинтеза. Классификация 

углеводов. Глюкоза: физические свойства. Строение молекулы: альдегидная 

и циклические формы. Физические и химические свойства. Природные 

источники, способы получения и применения. Фруктоза. Рибоза и 

дезоксирибоза. Превращение глюкозы в организме человека. Сахароза. 

Нахождение в природе. Биологическое значение. Состав. Физические и 

химические свойства. Крахмал. Строение, свойства. Распространение в 

природе. Применение. Целлюлоза — природный полимер. Состав, структура, 

свойства, нахождение в природе, применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы: 

получение и свойства. Применение. 

Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия. Гомологический 

ряд аминокислот. Физические и химические свойства. Двойственность 

химических реакций. Распространение в природе. Применение и получение 

аминокислот в лаборатории. 

Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. 

Пространственное строение. Физические и химические свойства. 

Качественные реакции на белки. Гидролиз. Синтез белков. 

Нуклеиновые кислоты. Понятие о нуклеиновых кислотах как природных 

полимерах. РНК и ДНК, их местонахождение в живой клетке и биологические 

функции. Общие представления о структуре ДНК. Роль нуклеиновых кислот 

в биосинтезе белка. История открытия структуры ДНК. Современные 

представления о роли и функциях ДНК. 

Раздел 5. Органическая химия в жизни человека. 

Природные источники углеводородов. Нефть и нефтепродукты. Физические 

свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и 

каталитический. Коксохимическое производство. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование в промышленности. 

Полимеры и полимерные материалы. Общие понятия о синтетических 

высокомолекулярных соединениях: полимер, макромолекула, мономер, 

структурное звено, степень полимеризации, геометрическая форма 

реакции радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний 

о механизме (свободнорадикальном) реакций в правилах техники безопасности в 

быту и на производстве. Решение смешанных расчётных задач на 

Органические реакции. Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и 

аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях присоединения. 

Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). 

Дегидрирование алканов. Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере 

галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной 

химической связи; образование ковалентной связи по донорно-акцепторному 

механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу 

реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принципу изменения 

состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. 

Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова. Расчетные задачи. 

Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов. 

Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина в условиях избытка и 

недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, пропан-

бутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида 

меди (II) парафином. 

Лабораторные опыты. Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее 

свойств — отношение к воде и жирам. Обнаружение Н2О, сажи, СО2 в продуктах 

горения свечи. Изготовление моделей галогеналканов. Обнаружение непредельных 

16 соединений в нефтепродуктах. Ознакомление с образцами полиэтилена и 

полипропилена. Распознавание образцов алканов и алкенов. Обнаружение воды, 

сажи и углекислого газа в продуктах горения 

Углеводороды с кратными связями. Алкены. Гомологический ряд и общая формула 

алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: 

структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. 

Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. 

Поляризация p-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об 
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макромолекул. Свойства полимеров. Классификация полимеров. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. 

Синтетические каучуки: изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый. 

Синтетические волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон; пластмассы: 

полиэтилен, поливинилхлорид, поливинилстирол. Практическое 

использование полимеров и возникшие в результате этого экологические 

проблемы. Вторичная переработка полимеров. 

Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ. 

Химическая экология как комплексная наука, изучающая состояние 

окружающей среды. Защита окружающей среды от загрязняющего 

воздействия органических веществ. Способы уменьшения негативного 

воздействия на природу органических соединений 

индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения 

(галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции 

окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. 

Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов 

в «мягких» и «жестких» условиях. Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая 

формула. Строение молекулы ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. 

Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и 

карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), 

гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Окисление алкинов. Особые 

свойства терминальных алкинов. Применение алкинов. Алкадиены. Общая формула 

алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические 

свойства. Взаимное расположение p-связей в молекулах алкадиенов: 

кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения 

сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов 

и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. Лебедева. Особенности реакций 

присоединения к алкадиенам с сопряженными p-связями. Решение смешанных 

расчётных задач. 

Демонстрации. 

Модели молекул структурных и пространственных изомеров алкенов. Модели 

молекул алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном бромной 

воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Взаимодействие ацетилена с бромной 

водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение 

ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. Модели 

молекул алкадиенов с различным взаимным расположением p-связей. 

Деполимеризация каучука. Модели молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением p-связей. Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, 

одуванчиков или фикуса). Модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение 

циклогексана к раствору перманганата калия и бромной воде. Взрыв смеси метана с 

хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и ацетиленом. 

3.2 Циклические соединения. Циклоалканы.  
Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, 

С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов (углеродного скелета, 
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цис-, транс-, межклассовая). Получение и химические свойства циклоалканов: 

горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства 

циклопропана, циклобутана. Арены. Бензол как представитель аренов. Строение 

молекулы бензола. Сопряжение p-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их 

получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность 

сопряженного p-облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. 

Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: 

галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его 

гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Условия проведения реакции 

радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. 

Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования 

бензола и его гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и толуола в 

реакциях замещения. Ориентирующее действие метильной группы в реакциях 

замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с 

участием аренов. Реакции по боковой цепи алкилбензолов. Решение смешанных 

расчётных задач. 

Демонстрации. 

Модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с помощью делительной 

воронки смеси бензол—вода. Растворение в бензоле различных органических и 

неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и других 

веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение 

нитробензола. 

3.3 Непредельные углеводороды  

Алкены. Электронное и пространственное строение молекул этилена. sp2-

гибридизация орбиталей атома углерода. σ-связи и π-связи. Гомологический ряд и 

номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения двойной связи. 

Межклассовая и пространственная изомерия.  

Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические 

свойства: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация), окисления, полимеризации и замещения. 

Правило Марковникова. Механизм реакций электрофильного присоединения. 

Исключения из правила Марковникова.  
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Промышленные и лабораторные методы получения алкенов. Реакции 

элиминирования (отщепления). Правило Зайцева. Основные области применения 

алкенов. Практическая работа №2. 

Алкадиены. Электронное строение молекулы бутадиена1,3. Сопряженные связи. 

Изомерия и номенклатура. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен-1,3 

(изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и 

полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Применение каучука и резины.  

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

гибридизация орбиталей атома углерода. Особенности тройной связи. 

Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. Физические и химические 

свойства. Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация), окисления и полимеризации. Кислотные 

свойства алкинов. Ацетилениды. Получение и применение алкинов.  

Демонстрации  

1. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов».  

2. Модели молекулы этилена.  

3. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой и 

раствором перманганата калия.  

4. Отношение каучука и резины к органическим растворителям.  

5. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов 

разложения.  

6. Модели молекулы ацетилена.  

7. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, 

взаимодействие с бромной водой и раствором перманганата калия.  

Лабораторный опыт 2 «Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена и 

полипропилена».  

Лабораторный опыт 3 «Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита».  

Лабораторный опыт 4 «Изготовление моделей алкинов и их изомеров». 

Расчетные задачи Решение задач по материалу темы.  

Практическая работа №3 «Получение и свойства этилена» 

Практическая работа №4 «Получение и свойства ацетилена» 

3.4 Ароматические углеводороды. Углеводороды в природе  

Электронное и пространственное строение молекулы бензола. Гомологический ряд, 

номенклатура и изомерия аренов. Физические свойства бензола, его токсичность. 
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Химические свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование, 

алкилирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Механизм 

реакции электрофильного замещения. Особенности химических свойств гомологов 

бензола на примере толуола (реакции с участием бензольного кольца и боковой 

цепи).  

Расчетные задачи №1: «Нахождение молекулярной формулы газообразного 

углеводорода по его относительной плотности и массовым долям элементов или по 

данным о продуктах сгорания»;  

№2 «Вывод формулы вещества на основании общей формулы гомологического ряда 

органических соединений».  

Стирол-ароматический углеводород, содержащий кратную связь в боковой цепи. 

Особенности химических свойств стирола. Получение полистирола и бутадиен-

стирольного каучука.  

Получение бензола и его гомологов. Применение ароматических углеводородов.  

Взаимосвязь предельных, непредельных, ароматических углеводородов и 

водородных соединений неметаллов. Классификация углеводородов. Генетическая 

связь гомологических рядов. Связь строения углеводородов с их свойствами. 

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. 

Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, 

его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного 

угля. Происхождение природных источников углеводородов. Риформинг, 

алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных 

ископаемых. Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. Нахождение молекулярной 

формулы вещества по его относительной плотности и массовой доле элементов в 

соединениях. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. 

Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения 

нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 

Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение 

растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, 

сравнение плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин—вода с помощью 

делительной воронки. Получение фенолформальдегидной смолы и полимера. 

Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена из этанола. Крекинг керосина. 
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Взрыв гремучего газа. Горение метана или пропан-бутановой смеси (из газовой 

зажигалки). Взрыв смеси метана или пропан-бутановой смеси с кислородом 

(воздухом). 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей алкинов и их изомеров. Ознакомление 

с коллекцией «Каучук и резина». Ознакомление с физическими свойствами бензола. 

Изготовление и использование простейшего прибора для хроматографии. 

Распознавание органических веществ. Определение качественного состава 

парафина или бензола. Получение ацетилена и его окисление раствором KMnO4 или 

бромной водой. 

4. Гидроксильные производные углеводородов  
Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные, многоатомные; 

предельные, непредельные, ароматические; первичные, вторичные, третичные 

спирты.  

Предельные одноатомные спирты. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия и 

строение. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные замещением атома 

водорода в гидроксильной группе и свойствами гидроксильной группы, окисление. 

Получение и применение спиртов, физиологическое действие на организм человека.  

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. 

Особенности химических свойств. Получение и практическое использование.  

Качественные реакции на одноатомные и многоатомные спирты.  

Фенолы. Строение фенола, взаимное влияние атомов в молекуле. Физические и 

химические свойства фенола. Реакции с участием гидроксильной группы и 

бензольного кольца. Качественные реакции на фенол. Получение и промышленное 

использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей среды 

от промышленных отходов, содержащих фенол.  Ароматические спирты.  

Демонстрации  

1. Сравнение физических свойств спиртов в гомологическом ряду (растворимость в 

воде).  

2. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и дихроматом 

натрия в кислотной среде.  

3. Качественные реакции на одноатомные и многоатомные спирты.  

4. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании.  

5. Качественные реакции на фенол.  

6. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.  
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Лабораторный опыт10. Растворение глицерина в воде. 

11. Взаимодействие глицерина с Cu(OH)2. 

12. Взаимодействие фенола с раствором щелочи. 

13. Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия. 

14. Взаимодействие фенола с бромной водой.  

15. Распознавание водных растворов фенола и глицерина 

Практическая работа №3. Спирты.  

Расчетные задачи  

Решение задач по материалу темы. 

5. Карбонильные соединения  

Альдегиды. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. 

Физические и химические свойства: реакции присоединения, окисления, 

полимеризации, замещения по α-атому углерода. Качественные реакции на 

альдегиды. Реакция поликонденсации. Получение феноло-формальдегидной смолы. 

Общие методы получения альдегидов. Применение ацетальдегида и формальдегида. 

Действие альдегидов на живые организмы.  

Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные представители 

альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием 

в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными 

растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на 

альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности 

строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к 

карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита 

натрия. Способы получения. Взаимное влияние атомов в молекулах. 

Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. 

Качественная реакция на метилкетоны. 

Кетоны. Номенклатура, изомерия, строение. Особенности реакции окисления. 

Ацетон, получение и промышленное использование.  

Демонстрации  

1. Модели молекул метаналя и этаналя.  

2. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра.  

3. Сравнение действия перманганата калия на альдегид и кетон.  

4. Ацетон как растворитель.  

Лабораторный опыт 16.  Качественные реакции на альдегиды.  
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Расчетные задачи  

Решение задач по материалу темы.  

Практическая работа №4 «Альдегиды и кетоны». 

6. Карбоновые кислоты и их производные  
Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные, ароматические; 

одно- и многоосновные; низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд 

предельных одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, электронное строение 

карбоксильной группы. Физические свойства, водородная связь. Химические 

свойства: диссоциация кислот, взаимодействие с металлами, основаниями, 

оксидами, солями, спиртами; реакции с участием углеводородного радикала. 

Изменение силы кислот под влиянием заместителей в углеводородном радикале. 

Производные кислот: галогенангидриды, ангидриды, амиды. Реакции с участием 

двойной связи карбоксильной группы. Реакции окисления. Особенности строения и 

свойств муравьиной кислоты. Общие способы получения кислот. Получение и 

применение муравьиной и уксусной кислот. Высшие карбоновые кислоты.  

Двухосновные, непредельные и ароматические кислоты.  

Сравнительная характеристика органических и неорганических кислот.  

Демонстрации  

1. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот».  

2. Образцы различных карбоновых кислот.  

3. Действие индикаторов на органические кислоты.  

4. Качественная реакция на муравьиную кислоту.  

5. Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата калия.  

Лабораторные работы 17. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием 

(цинком), оксидом меди, гидроксидом железа (III), раствором карбоната натрия, 

раствором стеарата калия (мыла).  18. Растворимость жиров в воде и органических 

растворителях. 19. Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью 

подкисленного тёплого раствора КМnО4. 20. Получение мыла. 21. Сравнение 

моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде 

Практическая работа №5 «Карбоновые кислоты»  

Практическая работа № 6 «Синтез сложного эфира».  

Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач» 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы.  
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Простые эфиры. Номенклатура, изомерия, получение. Диэтиловый эфир — 

представитель простых эфиров, физические свойства, применение.  

Сложные эфиры. Состав, номенклатура, изомерия. Реакция этерификации. 

Гидролиз, восстановление и горение сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, 

их физические свойства, распространение в природе и применение.  

Жиры. Состав, строение, номенклатура. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и 

гидрирование жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. 

Пищевая ценность жиров и продуктов на их основе.  

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Моющее действие мыла. Синтетические 

моющие средства (CMC), состав, особенности свойств. Защита природы от 

загрязнения CMC.  

Лабораторный опыт 2 «Получение сложного эфира».  

Лабораторный опыт 3 «Свойства жиров».  

Лабораторный опыт 4 «Свойства моющих средств».  

Расчетные задачи  

Решение задач по материалу темы. 

7. Углеводы. Моно-, ди- и полисахариды  
Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни 

человека и общества. Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение 

молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств 

глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при 

комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного 

зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 

Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе 

ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и 

химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая 

роль. Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и 

биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из 

природного сырья. Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная 

характеристика: строение, свойства, биологическая роль). Физические свойства 

полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. 

Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. 

Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие 
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целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — образование сложных 

эфиров. Решение смешанных расчётных задач. 

Демонстрации. 

Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди 

(II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата 

кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с 

фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к 

гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами 

целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение 

нитрата целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 

Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). 

Взаимодействие с Cu(OH)2 при различной температуре. Кислотный гидролиз 

сахарозы. Знакомство с образцами полисахаридов. Обнаружение крахмала с 

помощью качественной реакции в меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, 

йогурте, маргарине. Знакомство с коллекцией волокон. Экспериментальные задачи. 

Распознавание растворов глюкозы и глицерина. Определение наличия крахмала в 

меде, хлебе, маргарине. 

8. Азотсодержащие соединения. Амины. Состав и строение аминов  
Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. 

Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений 

(реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: 

взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на 

примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 

аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее 

причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие 

аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование 

внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации 

аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль 

аминокислот. Применение аминокислот. Белки как природные биополимеры. 

Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная 

и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков. 
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Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и 

небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная 

структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и 

биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. 

Демонстрации. 

Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие анилина и 

метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. 

Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных 

групп в молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. 

Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение белков. 

Денатурация белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и 

различных видов молекул РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных форм 

растений и животных; лекарств и препаратов, изготовленных с помощью генной 

инженерии. Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул изомерных 

аминов. Изготовление моделей изомерных молекул состава СзН7NO2. Растворение 

белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и в молоке. 

9. Биологически активные соединения. Витамины. Понятие о витаминах   
Их классификация и обозначение. Нормы потребления витаминов. 

Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере 

витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипери гиповитаминозах. 

Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых 

витаминов (С, РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (А, D, Е), их 

биологическая роль. Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических 

катализаторах белковой природы. Значение в биологии и применение в 

промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств 

ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности фермента от 

температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с 

неорганическими катализаторами. Гормоны. Понятие о гормонах как биологически 

активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности 

организмов. Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, 

полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители гормонов: 

эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. Лекарства. Понятие о лекарствах как 

химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), 
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антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы применения, 

лекарственные формы. Краткие исторические сведения о возникновении и развитии 

химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение 

молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. 

Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 

Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

Демонстрации. 

Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий 

животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости разложения 

Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, 

FеCl3, MnO2). Плакат или кодограмма с изображением структурных формул 

эстрадиола, тестостерона, адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором 

FeCl3. Белковая природа инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты или 

кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и 

ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, 

аспирина. 

Лабораторные опыты. Обнаружение витамина А в растительном масле. 

Обнаружение витамина С в яблочном соке. Обнаружение витамина D в желтке 

куриного яйца. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 

Разложение пероксида водорода под действием каталазы. Действие дегидрогеназы 

на метиленовый синий. Испытание растворимости адреналина в воде и соляной 

кислоте. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме (реакцией 

гидролиза или цветной реакцией с сульфатом бериллия). 

10. Обобщение по курсу органической химии  

Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце.  

Высокомолекулярные соединения (полимеры). Мономер, структурное звено, 

полимер, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Линейная, 

разветвленная и пространственная структура полимеров. Аморфное и 

кристаллическое строение. Зависимость свойств полимеров от молекулярной массы, 

состава и структуры макромолекул. Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Деструкция полимеров. Основные методы синтеза высокомолекулярных 

соединений — полимеризация и поликонденсация. Применение полимеров. 

Пластические массы (композиты), их состав и свойства. Охрана окружающей среды 

от загрязнения синтетическими полимерами.  
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Классификация органических соединений. Классы органических соединений и 

взаимосвязь между ними. Наличие взаимосвязи между неорганическими и 

органическими веществами. Примеры различных переходов от углеводородов к 

веществам всех изученных классов органических соединений. Значение 

превращений углеводородов для понимания процессов, происходящих в природе, 

на производстве, в быту.  

Демонстрации  

Образцы полимеров, изделия из них. 20  

Полимеры.21  

Демонстрации 

Определение элементарного состава метана (или пропан-бутановой смеси) по 

продуктам горения. 

Модели молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

Отношение предельных углеводородов к растворам кислот, щелочей, перманганата 

калия. 

Горение этилена, взаимодействие этилена с бромной водой и раствором 

перманганата калия. 

Показ образцов изделий из полиэтилена и полипропилена. 

Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов 

разложения. 

Получение ацетилена (карбидным способом), горение его, взаимодействие с 

бромной водой и раствором перманганата калия. Бензол как растворитель, горение 

бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Нитрирование бензола. Окисление толуола. 

Количественное выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств в 

гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием). 

Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом. Получение уксусно-

этилового эфира. Взаимодействие глицерина с натрием. Вытеснение фенола из 

фенолята натрия угольной кислотой. Взаимодействие стеариновой и олеиновой 

кислот со щелочью. Гидролиз мыла. Отношение олеиновой кислоты к бромной воде 

и раствору перманганата калия. Образцы моносахаридов, дисахаридов и 

полисахаридов. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра, отношение к 

фуксинсернистой кислоте. Гидролиз сахарозы. Гидролиз целлюлозы. Опыты с 
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метиламином (или другим летучим амином): горение, щелочные свойства раство-

ра, образование солей. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной водой. Окраска ткани 

анилиновым красителем. 

Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. Проверка 

пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон на электрическую 

проводимость. 

Сравнение свойств термопластичных и термоактивных полимеров. 

Лабораторные опыты: 

Моделирование молекул углеводородов. 

Получение этилена и опыты с ним. 

Отношение каучука и резины к органически растворителям. 

Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность. 

Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II). 

Окисление муравьиного (или уксусного) альдегида оксидом серебра и гидроксидом 

меди (II). 

Взаимодействие альдегида с фуксинсернистой кислотой. 

Окисление спирта в альдегид. 

Растворимость ацетона в воде, ацетон как растворитель, отношение ацетона к 

окислителям. 

Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней.  

Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием (цинком), оксидом меди, 

гидроксидом железа (III), раствором карбоната натрия, раствором стеарата калия 

(мыла).  Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью подкисленного тёплого 

раствора КМnО4. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Отношение жиров к воде и органическим растворителям. 

Доказательство непредельного характера жиров. Омыление жиров. 

Получение мыла. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих веществ. 

Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (И). 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидами металлов. 

Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 
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Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических 

веществ. 

Исследование свойств термопластичных полимеров (полиэтилена, полистирола и 

др.): термопластичность, горючесть, отношение к растворам кислот, щелочей, 

окислителей. 

Обнаружение хлора в поливинилхлориде. 

Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 

Получение нитей из капроновой смолы или смолы лавсана. 

Практические занятия 

Получение и исследование свойств органических веществ (этилена, уксусной 

кислоты и др.). 

Распознавание органических веществ по характерным реакциям. 

Установление принадлежности вещества к определенному классу. 

Синтез органического вещества (бромэтана, сложного эфира). 

Гидролиз жиров, углеводов. 

Экспериментальное установление генетических связей между веществами 

различных классов. 

Распознавание пластмасс и химических волокон, исследование их свойств. 

Расчетные задачи 

Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности 

и массовой доле элементов или по продуктам сгорания. 

Задачи на практический выход. 

Химия 11 класс 
Раздел 1. Теоретические основы органической химии. 

Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи. Атом. Вещество. Простые и 

сложные вещества. Элемент. Изотопы. Массовое число. Число Авогадро. 

Моль. Молярный объем. Химическая реакция. Модели строения атома. Ядро 

и нуклоны. Электрон. Атомная орбиталь. Распределение электронов по 

орбиталям. Электронная конфигурация атомов. Валентные электроны. 

Основные законы химии. Закон сохранения массы, закон постоянства 

состава, закон Авогадро. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Теория строения атома. 

Общая химия. 

1. Строение атома. Атом — сложная частица  
Доказательства сложности строения атома: катодные и рентгеновские лучи, 

фотоэффект, радиоактивность. Открытие электрона, протона и нейтрона. Модели 

строения атома (Томсона, Резерфорда, Бора). Макромир и микромир. Квантово-

механические представления о строении атома. Состояние электронов в атоме. 

Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды. Изобары и изотопы. Квантово-

механические представления о природе электрона. Понятие об электронной 

орбитали и электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), 

магнитное и спиновое. Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей 

электронами. Принцип минимума энергии, запрет Паули, правило Хунда, правило 

Клечковского. Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности 
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А. Лавуазье – творец химической революции и основоположник 

классической химии. Гениальные предсказания Д.И. Менделеевым 

существования новых элементов. 

Раздел 2. Вещество и их состав. 

Строение вещества. Химическая связь и ее виды. Ковалентная связь, ее 

разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Валентность. Степень окисления. Ионная связь. Металлическая связь. 

Водородная связь. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Аморфное и кристаллическое состояние веществ. Кристаллические решетки 

и их типы. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия, изотопия. 

Комплексные соединения 

Системы веществ. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. 

Растворитель и растворенное вещество. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация. Растворы электролитов. 

Дисперсность. Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 

Гели и золи. 

Взаимодействия и превращения веществ. Химические реакции в системе 

природных взаимодействий. Реагенты и продукты реакций. Классификация 

органических и неорганических реакций. Тепловые эффекты реакции. 

Термохимические уравнения реакций. Скорость химической реакции. 

Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость реакции. Катализ и 

катализаторы. Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. Ферменты. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, 

смещающие равновесие. Принцип Ле Шателье. Закон действующих масс. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты. Анионы и катионы. 

Сильные и слабые электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена в водных растворах. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Индикаторы. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса. 

Электролиз. Химические источники тока, гальванические элементы и 

аккумуляторы. 

Простые и сложные реакции. 

электронного строения атомов хрома, меди, серебра и др. Валентные возможности 

атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные возможности 

атомов химических элементов, обусловленные различными факторами. Сравнение 

понятий «валентность» и «степень окисления». 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Предпосылки открытия Периодического 

закона. Открытие закона. Первая формулировка Периодического закона. Структура 

Периодической системы элементов. Современные представления о химическом 

элементе. Вторая формулировка Периодического закона. Периодическая система и 

строение атома. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров группы 

и периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома, 

электроотрицательности. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств элементов в группах и периодах, в том числе и в больших и сверхбольших. 

Особенности строения атомов актиноидов и лантаноидов. Третья формулировка 

Периодического закона. Значение Периодического закона и Периодической 

системы для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. 

Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки), модели электронных 

облаков (орбиталей) различной формы. Различные варианты таблиц Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева. Образцы простых веществ, 

оксидов и гидроксидов элементов 3-го периода и демонстрация их свойств. 

2. Химическая связь  

Понятие о химической связи как процессе взаимодействия атомов с образованием 

молекул, ионов и радикалов. Виды химической связи. Аморфные и кристаллические 

вещества. Ионная химическая связь. Дипольный момент связи. Свойства веществ с 

ионной кристаллической решеткой. Ковалентная связь. Метод валентных связей в 

образовании ковалентной связи. Электроотрицательность и разновидности 

ковалентной связи по этому признаку: полярная и неполярная. Способы 

перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентных связей по 

этому признаку: s- и p-связи. Кратность ковалентных связей и их классификация по 

этому признаку: одинарная, двойная и т. д. Механизмы образования ковалентной 

связи: обменный и донорно-акцепторный. Основные свойства ковалентной связи: 

насыщаемость, направленность, дипольный момент. Полярность связи и полярность 

молекулы. Кристаллическое строение веществ с этим типом связи, их физические 

свойства. Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как 

функция металлической связи и металлической кристаллической решетки. 
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Раздел 3. Металлы, неметаллы и их соединения. 

Металлы главных подгрупп. Характерные особенности металлов. Положение 

металлов в периодической системе. Металлы – химические элементы и 

простые вещества. Физические и химические свойства металлов. Общая 

характеристика металлов IA-группы. Щелочные металлы и их соединения. 

Строение, основные свойства, области применения и получение 

Общая характеристика металлов IIA-группы. Щелочноземельные металлы и 

их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Краткая характеристика элементов IIIA-группы. Алюминий и его соединения. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Алюминотермия. Получение 

и применение алюминия. 

Металлы побочных групп. Железо как представитель d-элементов. 

Аллотропия железа. Основные соединения железа (II) и (III). Качественные 

реакции на катионы железа. 

Получение и применение металлов. Коррозия металлов и способы защиты от 

нее. Сплавы. Производство чугуна и стали. 

Характерные особенности неметаллов. Положение неметаллов в 

периодической системе. Неметаллы – химические элементы и простые 

вещества. Физические и химические свойства неметаллов. 

Галогены. Общая характеристика галогенов – химических элементов, 

простых веществ и их соединений. Химические свойства и способы 

получения галогенов. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие 

соединения хлора. 

Благородные газы. 

Обобщение знаний о металлах и неметаллах. Сравнительная характеристика 

металлов и неметаллов и их соединений. Оксиды, гидроксиды и соли: 

основные свойства и способы получения. Сравнительная характеристика 

свойств оксидов и гидроксидов неметаллов и металлов. 

Неорганические и органические вещества. Неорганические вещества. 

Органические вещества. Их классификация и взаимосвязь. Обобщение 

знаний и неорганических и органических реакциях. 

Развитие биологической химии – актуальная потребность нашего времени. 

Производство и применение веществ и материалов. Химическая технология. 

Принципы организации современного производства. Химическое сырье. 

Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородные связи. Физические свойства веществ с водородной 

связью. Биологическая роль водородной связи в организации структур 

биополимеров. Ван-дер-ваальсово взаимодействие. Ориентационное, индукционное 

и дисперсионное взаимодействие между молекулами. Условность разделения 

веществ по типам связи, единая природа химической связи. Гибридизация 

орбиталей и геометрия молекул. Теория гибридизации и отталкивания валентных 

пар. Типы гибридизации электронных орбиталей и геометрия органических и 

неорганических молекул. 

Теория строения химических соединений. Предпосылки создания теории строения 

химических соединений: работы предшественников А. М. Бутлерова (Ж. Б. Дюма, 

Ф. Велер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в г. Шпейере. 

Личностные качества А. М. Бутлерова. Основные положения теории химического 

строения органических соединений и современной теории строения. Изомерия в 

органической и неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических и неорганических веществ. Основные направления развития теории 

строения органических соединений (зависимость свойств веществ не только от 

химического, но и от их электронного и пространственного строения). 

Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. Диалектические 

основы общности Периодического закона Д. И. Менделеева и теории строения А. 

М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, 

участие в съездах, русский менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, 

Ge и новые вещества — изомеры) и развитии (три формулировки). 

Демонстрации 

Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. Модели 

молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. 

Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Модели 

кристаллических решеток металлов. Модели из воздушных шаров, отражающие 

пространственное расположение sp3 -, sp2-, sp-гибридных орбиталей в молекулах 

органических и неорганических веществ. 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», 

«структурное звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы 

получения полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение 

полимеров: геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, 
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Металлические руды. Общие способы получение металлов. Металлургия, 

металлургические процессы. Химическая технология синтеза аммиака. 

Вещества и материалы вокруг нас. Биологически активные вещества 

(ферменты, витамины, гормоны). Химия и здоровье. Анальгетики. 

Антибиотики. Анестезирующие препараты. Средства бытовой химии. 

Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии. 

Химия на дачном участке. Минеральные удобрения. Пестициды. Правила их 

использования. Химия средств гигиены и косметики. 

Экологические проблемы химии. Источники и виды химических загрязнений 

окружающей среды. Химические производства и их токсичные, горючие и 

взрывоопасные отходы, выбросы. Химико-экологические проблемы охраны 

атмосферы, гидросферы, литосферы. Парниковый эффект. Смог. Кислотные 

дожди. Разрушение озонового слоя. Сточные воды. Захоронение отходов. 

Экологический мониторинг. Экологические проблемы и здоровье человека. 

Химия и здоровый образ жизни. 

Химические процессы в живых организмах. 

Методы научного познания. Описание, наблюдение, химический 

эксперимент. Химический анализ и синтез веществ. 

Естественнонаучная картина мира. Химическая картина природы. 

стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. 

Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации 

углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид 

кремния и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических 

полимеров: серы пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул 

белков и ДНК. 

3. Химические реакции  
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

Понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной реакции. Расщепление ядер, 

термоядерный синтез, ядерный обмен. Аллотропные и полиморфные превращения 

веществ. Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу 

реагирующих веществ (разложения, соединения, замещения, обмена). 

Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, 

замещения, отщепления, изомеризации). Классификация реакций по тепловому 

эффекту, по фазовому составу, по участию катализатора. Обратимые и необратимые 

реакции. Типы реагентов и понятие о механизмах химических реакций (ионном и 

свободнорадикальном). Окислительно-восстановительные реакции и реакции, 

идущие без изменения степеней окисления элементов. Межмолекулярные и 

внутримолекулярные окислительно-восстановительные реакции. Реакции 

диспропорционирования. Методы составления окислительно-восстановительных 

реакций: метод электронного баланса и метод полуреакций (метод электронно-

ионного баланса). 

Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики. 

Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота 

(энтальпия) образования вещества. Термохимические расчеты. Понятие энтропии. 

Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Расчеты 

самопроизвольного протекания химической реакции. 

Начала химической кинетики. Предмет химической кинетики. Понятие скорости 

химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и константа скорости 

химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции 

(природа реагирующих веществ, концентрация, температура, поверхность 

соприкосновения веществ). Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и 
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гетерогенный катализ. Ферменты. Ферментативный катализ и его механизм. 

Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы. Механизм действия катализаторов. 

Химическое равновесие. Обратимые химические реакции, изменение энергии 

Гиббса в обратимом процессе. Химическое равновесие и его динамический 

характер. Константа химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Смещение 

химического равновесия. Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты. Электролитическая диссоциация, механизм диссоциации веществ с 

различными видами связи. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и 

ее зависимость от различных факторов. Константа диссоциации. Произведение 

растворимости. Ионное произведение воды. Понятие рН. Водородный показатель. 

Гидролиз. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый гидролиз 

органических и неорганических веществ. Гидролиз солей. Гидролиз органических 

соединений как химическая основа обмена веществ. Гидролиз АТФ как основа 

энергетического обмена в живых организмах. Гидролиз органических соединений в 

промышленности (омыление жиров, получение гидролизного спирта и т. д.). 

Усиление и подавление обратимого гидролиза. Значение гидролиза в 

промышленности и в быту. Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим 

уравнениям. Вычисление теплового эффекта реакции по теплоте образования 

реагирующих веществ и продуктов реакции. Определение рН раствора заданной 

молярной концентрации. Расчет средней скорости реакции по концентрациям 

реагирующих веществ. Вычисления с использованием понятия «температурный 

коэффициент скорости реакции». Нахождение константы равновесия реакции по 

равновесным концентрациям и определение исходных концентраций веществ. 

Демонстрации. 

Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, идущие с образованием газа, 

осадка или воды. Окислительно-восстановительные реакции в неорганической 

химии (взаимодействие цинка с растворами соляной кислоты и сульфата меди (II)). 

Окислительно-восстановительные реакции в органической химии (окисление 

альдегида в карбоновую кислоту — реакция «серебряного зеркала» или реакция с 

гидроксилом меди (II), окисление этанола на медном катализаторе). Изучение 

зависимости скорости химической реакции от концентрации веществ, температуры 

(взаимодействие тиосульфата натрия с серной кислотой), поверхности 

соприкосновения веществ (взаимодействие соляной кислоты с гранулами и 

порошками алюминия или цинка). Проведение каталитических реакций разложения 

пероксида водорода, горения сахара, взаимодействия иода и алюминия. Коррозия 
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железа в водной среде с уротропином и без него. Сравнение электропроводности 

растворов электролитов. Смещение равновесия диссоциации слабых кислот. 

Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. Ионные реакции и условия их 

протекания. Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных металлов, 

нитрата свинца (II) или цинка, хлорида аммония. Сернокислый и ферментативный 

гидролиз углеводов. 

Лабораторные опыты. 

Разложение пероксида водорода с помощью оксида меди (II) и каталазы. Знакомство 

с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Реакции, идущие с образованием осадка, 

газа или воды для органических и неорганических электролитов. Различные случаи 

гидролиза солей. Исследование среды растворов с помощью индикаторной бумаги. 

Практическая работа № 1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

4. Дисперсные системы. Чистые вещества и смеси   

Классификация химических веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы. 

Растворимость веществ. Классификация растворов в зависимости от состояния 

растворенного вещества (молекулярные, молекулярно-ионные, ионные). Типы 

растворов по содержанию растворенного вещества. Концентрация растворов. 

Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в зависимости 

от агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по 

размеру частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. 

Тонкодисперсные коллоидные системы: золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция 

в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. Расчетные задачи. Расчеты по 

химическим формулам. Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и 

«объемная доля» компонентов смеси. Вычисление молярной концентрации 

растворов. 

Демонстрации. 

Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект 

Тиндаля. 

Лабораторные опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и 

биологических гелей и золей. Получение коллоидного раствора хлорида железа (III). 

5. Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов: 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-

ионного баланса. Направление окислительно-восстановительных реакций. 

Органические вещества в окислительно-восстановительных реакциях. Химические 



229 
 

источники тока. Электрохимический ряд напряжений металлов. Направление 

окислительно-восстановительных реакций. Электролиз растворов и расплавов. 

Гальванические и топливные элементы, аккумуляторы. Коррозия металлов и ее 

виды (химическая и электрохимическая). Способы защиты от коррозии.  

Лабораторный опыт № 6: Окислительно-восстановительные реакции. 

Лабораторный опыт № 7: Гальванический элемент. 

Лабораторный опыт № 8: Восстановительные свойства металлов. 

Расчетные задачи:  

Вычисления по уравнениям, когда одно или несколько веществ взяты в избытке. 

Контрольная работа №4 

6. Классификация неорганических и органических веществ. Вещества простые 

и сложные. Благородные газы  

Сравнительная характеристика простых веществ: металлов и неметаллов, 

относительность этой классификации. Сложные вещества: бинарные соединения 

(оксиды, галогениды, сульфиды и т. д.), гидроксиды, соли. Понятие о комплексном 

соединении. Основы координационной теории строения комплексных соединений 

А. Вернера. Донорно-акцепторное взаимодействие комплексообразователей и 

лигандов. Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя 

сфера комплексов. Диссоциация комплексных соединений. Применение 

комплексных соединений в химическом анализе и в промышленности, их роль в 

природе. Классификация органических веществ по строению углеродной цепи 

(ациклические и циклические, насыщенные и ненасыщенные, карбоциклические и 

гетероциклические, ароматические углеводороды). Углеводороды (алканы, алкены, 

алкины, циклоалканы, алкадиены, арены, галогенопроизводные углеводородов). 

Функциональные группы (гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, 

нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по этому признаку. 

Гетерофункциональные соединения. Гетероциклические соединения. 

Гидроксиды. Основания органические и неорганические. Кислоты органические и 

неорганические. Амфотерные органические и неорганические соединения. 

Амфотерные гидроксиды. Классификация солей. Средние соли. Кислые соли. 

Основные, двойные, смешанные соли. Генетическая связь между классами 

неорганических и органических соединений.   

Лабораторный опыт № 9: «Распознавание оксидов».  

Лабораторный опыт № 10: «Распознавание катионов натрия, магния, цинка». 

Лабораторный опыт № 11: «Получение кислой соли». 
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Лабораторный опыт № 12: «Получение основной соли». 

Практическая работа № 3: «Экспериментальные задачи на получение и 

распознавание веществ».  

Контрольная работа №5. 

Расчетные задачи: Вычисление массы или объема продукта реакции по известной 

массе или объему исходного вещества, содержащего примеси.  

Определение выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

7. Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов. Аллотропия  

Благородные газы. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. 

Общая характеристика водородных соединений неметаллов. Общая характеристика 

оксидов и гидроксидов неметаллов. Галогены. Строение атомов галогенов, их 

сравнительная характеристика. Свойства простых веществ, образованных 

галогенами. Окислительные свойства галогенов. Галогеноводороды, их свойства, 

сравнительная характеристика. Хлор и его соединения, нахождение в природе, 

получение, свойства, применение. Хлороводород и соляная кислота. Хлориды. 

Кислородные соединения хлора. Халькогены. Нахождение кислорода и серы в 

природе, получение их в промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и 

серы: аллотропия и физические свойства аллотропных модификаций; 

окислительные свойства кислорода и серы в реакциях с простыми веществами. 

Восстановительные свойства серы. Окисление кислородом сложных веществ. 

Окислительные свойства озона. Применение кислорода и озона. Применение серы. 

Сероводород, нахождение в природе, получение, строение молекулы и свойства: 

физические и химические. Сероводородная кислота и сульфиды. Оксид серы (IV), 

его свойства. Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота: промышленное 

производство, физические и химические свойства (окислительные и обменные). 

Применение серной кислоты. Соли серной кислоты. Азот. Нахождение в природе, 

получение. Строение молекулы. Окислительные и восстановительные свойства 

азота. Применение азота. Аммиак: получение, строение молекулы, свойства 

(основные, реакции комплексообразования, восстановительные, окислительные, 

реакции с органическими веществами и с углекислым газом). Соли аммония и их 

применение. Оксиды азота, их строение и свойства. Азотная кислота: получение, 

строение молекулы и свойства. Нитраты, их термическое разложение. 

Распознавание нитратов и их применение. Фосфор. Нахождение в природе, 

получение. Аллотропия и физические свойства модификаций. Окислительные 
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свойства (реакции с металлами) и восстановительные свойства фосфора (реакции с 

галогенами, кислородом, концентрированной серной и азотной кислотами). Оксид 

фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли. Углерод. Нахождение в природе. 

Аллотропия и физические свойства модификаций (повторение). Химические 

свойства углерода: восстановительные (взаимодействие с галогенами, кислородом, 

серой, азотом, водой, оксидом меди (II), концентрированной серной и азотной 

кислотами) и окислительные (взаимодействие с металлами, водородом, кремнием, 

бором). Получение, свойства и применение оксидов углерода. Угольная кислота и 

ее соли. Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и 

свойства аллотропных модификаций кремния. Восстановительные (реакции с 

галогенами, кислородом, растворами щелочей) и окислительные свойства кремния 

(реакции с металлами). Применение кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота 

и ее соли. Силикатная промышленность. 

Демонстрации. 

Использование гидроксида меди (II) в качественных реакциях органических 

соединений. Переход хромата в дихромат и обратно. Получение и исследование 

свойств гидроксида хрома (III). Окислительные свойства дихромата калия. 

Окислительные свойства перманганата калия в реакциях с органическими и 

неорганическими соединениями. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, 

графита. Взрыв смеси водорода с кислородом (гремучего газа). Горениесеры, 

фосфора и угля в кислороде. Обесцвечивание бромной (иодной) воды этиленом. 

Галогены (простые вещества). Окислительные свойства хлорной воды. Получение 

соляной кислоты и ее свойства. Получение кислорода. Получение оксидов горением 

простых и сложных веществ. Взаимодействие серы с металлами (алюминием, 

цинком, железом). Получение сероводорода и сероводородной кислоты, 

доказательство наличия сульфид-иона в растворе. Свойства серной кислоты. Схема 

промышленной установки фракционной перегонки воздуха. Получение и 

разложение хлорида аммония. Получение оксида азота (IV) реакцией 

взаимодействия меди с концентрированной азотной кислотой. Взаимодействие 

оксида азота (IV) с водой. Разложение нитрата натрия, горение черного пороха. 

Горение фосфора, растворение оксида фосфора (V) в воде и исследование 

полученного раствора индикатором. Коллекция природных соединений углерода. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. Адсорбция оксида азота (IV) 

активированным углем. 

Лабораторные опыты. 
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Качественные реакции на галогенид-ионы. Ознакомление с коллекцией природных 

соединений серы. Качественные реакции на сульфид-, сульфити сульфат-анионы. 

Качественная реакция на ион аммония. Распознавание нитратов. Качественная 

реакция на фосфат-анион. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с 

соляной кислотой и исследование его свойств. Качественная реакция на карбонат-

анион. Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора силиката натрия 

с сильной кислотой. Растворение кремниевой кислоты в щелочи. 

Органические и неорганические кислоты и основания. Состав, классификация и 

номенклатура неорганических и органических кислот. Получение важнейших 

органических и неорганических кислот. Химические свойства (реакции с 

металлами, с оксидами металлов, с основаниями, с солями, со спиртами). 

Окислительно-восстановительные свойства кислот. Особенности свойств серной и 

азотной кислот, муравьиной и щавелевой кислот. Основания органические и 

неорганические. Состав, классификация, номенклатура неорганических и 

органических оснований. Основные способы получения гидроксидов металлов 

(щелочей — реакциями металлов и их оксидов с водой, нерастворимых оснований 

— реакцией обмена). Получение аммиака и аминов. Химические свойства 

оснований: щелочей (реакции с кислотами, кислотными оксидами, растворами 

солей, с простыми веществами, с галоидопроизводными углеводородов, фенолом, 

жирами); нерастворимых оснований (реакции с кислотами, реакции разложения). 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Способы получения 

амфотерных соединений (амфотерных оснований и аминокислот), их химические 

свойства. Относительность деления соединений на кислоты и основания. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятия «генетическая связь» и «генетический ряд». Основные признаки 

генетического ряда. Генетические ряды металлов (на примере кальция и железа) и 

неметаллов (на примере серы и кремния) и переходного элемента (на примере 

алюминия). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. 

Единство мира веществ. Расчетные задачи. Вычисление массы или объема 

продуктов реакции по известной массе или объему исходного вещества, 

содержащего примеси. Вычисление массы исходного вещества, если известен 

практический выход и массовая его доля от теоретически возможного. Вычисления 

по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям 

элементов. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по 
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известной относительной плотности и массовым долям элементов. Нахождение 

молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации. 

Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Коллекции природных силикатов и 

продукции силикатной промышленности. Взаимодействие концентрированных 

азотной и серной кислот, а также разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция 

«серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие аммиака и 

метиламина с хлороводородом и водой. Взаимодействие раствора гидроксида 

натрия с амфотерным гидроксидом цинка или алюминия. 

Лабораторные опыты. 

Получение газов и изучение их свойств. Решение экспериментальных задач по 

органической химии. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 

8. Металлы. Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева  
Особенности строения атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие физические 

свойства металлов. Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный электрод. 

Стандартные электродные потенциалы. Общие химические свойства металлов: 

взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными соединениями, кислотами, 

солями. Взаимодействие некоторых металлов с растворами щелочей. 

Взаимодействие активных металлов с органическими соединениями. Особенности 

реакций металлов с азотной и концентрированной серной кислотой. Коррозия 

металлов. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия и способы 

защиты металлов от коррозии. Общие способы получения металлов. Металлы в 

природе. Основные способы получения металлов (пирометаллургия, 

гидрометаллургия, электрометаллургия). Электролиз как окислительно-

восстановительный процесс. Электролиз расплавов электролитов. Электролиз 

растворов электролитов с инертными и активными электродами. Использование 

электролиза в промышленности. Гальванические элементы. Процессы на 

электродах в гальваническом элементе. Аккумулятор. Топливные элементы. 

Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, общая характеристика на основе 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения 

атомов. Получение, физические и химические свойства, применение щелочных 

металлов и их соединений. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы, их 
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общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов Д. 

И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, 

применение щелочноземельных металлов и их соединений. Алюминий, строение 

атома, физические и химические свойства, получение и применение. 

Характеристика металлов побочных подгрупп по их положению в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строению атомов. Медь: 

физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие 

соединения меди. Физические и химические свойства, получение и применение 

цинка. Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида цинка). 

Физические и химические свойства, получение и применение хрома. 

Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида хрома (III), 

дихроматов и хроматов щелочных металлов). Особенности восстановления 

дихроматов в зависимости от среды растворов. Физические и химические свойства, 

получение и применение марганца. Характеристика важнейших соединений: 

оксидов, гидроксидов, солей. Особенности восстановления перманганатов в 

зависимости от среды растворов. 

Демонстрации. 

Коллекция «Классификация неорганических веществ». Получение комплексных 

органических и неорганических соединений. Демонстрация сухих 

кристаллогидратов. Коллекция «Классификация органических веществ». Модели 

кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными физическими 

свойствами. Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с 

иодом), с растворами кислот и щелочей. Горение металлов (цинка, железа, магния в 

кислороде). Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью. 

Коррозия металлов в различных условиях и методы защиты от нее. Коллекция руд. 

Восстановление меди из оксида меди (II) углем и водородом. Алюминотермия. 

Взаимодействия сульфата меди (II) с железом. Составление гальванических 

элементов. Электролиз раствора сульфата меди (II). Образцы щелочных металлов. 

Реакция окрашивания пламени солями щелочных металлов. Взаимодействие лития 

и натрия с водой и этиловым спиртом. Взаимодействие натрия с серой. Образцы 

металлов IIA группы. Взаимодействие кальция с водой. Горение магния в воде и 

твердом углекислом газе. Качественные реакции на катионы магния, кальция, бария. 

Реакции окрашивания пламени солями металлов IIА группы. 

Лабораторные опыты. 
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Ознакомление с образцами представителей разных классов неорганических 

веществ. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с фелинговой 

жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. Ознакомление с образцами 

представителей разных классов органических веществ. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Ознакомление с коллекцией руд. Ознакомление с 

коллекцией химических источников тока (батарейки, свинцовые аккумуляторы и т. 

д.). Взаимодействие алюминия с растворами кислот и щелочей. Получение и 

изучение свойств гидроксида алюминия. Качественные реакции на катионы меди. 

Разложение гидроксида меди (II). Получение и исследование свойств гидроксида 

цинка. 

 

9. Химия и общество. Химическая промышленность. Химическая технология  
Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. 

Энергия для химического производства. Научные принципы химического 

производства. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом 

производстве. Производство аммиака и метанола в сравнении. Биотехнология. 

Нанотехнология. Основные направления химизации сельского хозяйства. 

Удобрения и их классификация. Химическая мелиорация почв. Пестициды и их 

классификация. Химизация животноводства. Химия и проблемы окружающей 

среды. Основные факторы химического загрязнения окружающей среды. Охрана 

атмосферы, водных ресурсов, земельных ресурсов от химического загрязнения. 

Химия в повседневной жизни. Лекарства. Моющие и чистящие средства. 

Химические средства гигиены и косметики. Международная символика по уходу за 

текстильными изделиями. Маркировка на упаковках пищевых продуктов и 

информация, которую она символизирует. Лабораторные опыты. Ознакомление с 

образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, изучение 

инструкций к ним по правильному и безопасному применению. Изучение 

международной символики по уходу за текстильными изделиями и маркировки на 

упаковках пищевых продуктов. Демонстрации. Видеофрагменты по производству 

аммиака и метанола. Био- и нанотехнологии. Коллекция «Минеральные удобрения». 

Коллекция пестицидов. Видеофрагменты по химической мелиорации почв и 

химизации животноводства. Видеофрагменты и слайды экологической тематики. 

Домашняя, автомобильная аптечки и аптечка химического кабинета. 

Биология 10 класс 
Тема 1. Введение в курс общебиологических явлений Раздел I Биологические системы: клетка, организм 
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Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как 

структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы.  

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание 

и эксперимент, моделирование).  

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими 

науками  

Живой мир и культура. Творчество в истории человечества. Труд и искусство, 

их влияние друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. 

Тема 2. Биосферный уровень организации жизни 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере.  

Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на Земле: А.И. Опарина и 

Дж. Холдейна. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. 

Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. 

Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и 

экосистема.  

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в 

развитии биосферы.  

Особенности биосферного уровня живой материи.  

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Значение экологических факторов в жизни 

организмов. Оптимальное, ограничивающее и сигнальное действия 

экологических факторов.  

Семинар на тему «Особенности биосферного уровня организации живой 

материи и его роль в обеспечении жизни на Земле 

Тема 3. Биогеоценотический уровень организации жизни 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни.  

Понятия: биогеоценоз, биоценоз и экосистема.  

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и 

зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной 

жизни в биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ 

и превращения энергии в биогеоценозе.  

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме.  

Тема 1. Молекулы и клетки  
Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и 

организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. Биополимеры. 

Регулярные и нерегулярные полимеры. Строение белков. Аминокислоты. 

Пептидная связь. Уровни организации белковой молекулы. Биологические функции 

белков Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: 

сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции 

углеводов. Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные 

жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. Нуклеиновые 

кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции 

нуклеиновых кислот. АТФ, макроэргические связи.  

Демонстрации: Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, 

строение молекул воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и 

АТФ; строение клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической 

клеток. Пространственная модель молекулы ДНК.  

Тема 2. Клеточные структуры и их функции  
Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны 

Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. 

Пластиды Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения.  

Демонстрации: Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической 

мембраны, строение клеток животных и растений, прокариотической и 

эукариотической клеток. Динамическое пособие «Строение клетки».  

Тема 3. Обеспечение клеток энергией  
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение 

хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза 

фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле 

Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление 

глюкозы Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы 

и анаэробы.  
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Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие экосистем. 

Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. Экологические законы 

природопользования.  

Лабораторная работа №1 «Приспособленность растений и животных к 

условиям жизни в биогеоценозах 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни 

Вид его критерии и структура. Популяция как форма существования вида и 

как особая генетическая система.  

История развития эволюционных идей. Роль Ч. Дарвина в учении об 

эволюции. Популяция как основная единица эволюции. Движущие силы и 

факторы эволюции. Результаты эволюции. Система живых организмов на 

Земле. Приспособленность организмов к среде обитания.  

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное 

учение об эволюции – синтетическая теория эволюции (СТЭ).  

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождение и 

эволюция человека. Гипотезы происхождения человека.  

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и 

биологический регресс.  

Биоразнообразие - современная проблема науки и общества. Проблема 

сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития 

биосферы. Всемирная стратегия сохранения природных видов.  

Особенности популяционно-видового уровня жизни.  

Лабораторная работа. № 2 «Изучение морфологических критериев вида 

на растениях и животных»  

Лабораторная работа №3 «Выявление ароморфозов растений и 

животных». 

Демонстраци: Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке; строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение 

митохондрии; процесс хемосинтеза. Выделение кислорода водорослями (в 

аквариуме) на свету.  

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке   
Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. Генетический код и его 

свойства. Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и 

трансляции. Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК 

эукариот. Теломераза. Современные представления о строении генов. Геном. 

Строение хромосом. Генная инженерия. Строение вирусов. Размножение вирусов. 

Вирус иммунодефицита человека. Обратная транскрипция.  

Демонстрации: Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; 

генетический код; биосинтез белка; регуляцию транскрипции упрокариот; строение 

вируса; строение хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме.  

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов  
Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы 

митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. Периоды 

онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. Эмбриогенез 

растений. Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. 

Многоклеточный организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. 

Взаимодействие клеток в организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в 

жизненном цикле. Партеногенез. Образование половых клеток у животных и 

растений. Оплодотворение у животных и растений.  

Демонстрации: Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и 

животных; способы бесполого размножения; оплодотворение у растений и 

животных; стадии развития зародыша позвоночного животного; постэмбриональное 

развитие. Динамические пособия «Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у 

животных».  

Раздел 2 Основные закономерности наследственности и изменчивости   

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности  
Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Аллели. Генотип и фенотип. 
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Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие гибридов первого поколения. 

Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. Дигибридное и полигибридное 

скрещивания. Закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая 

природа генетических закономерностей. Сцепленное наследование. Кроссинговер. 

Карты хромосом. Современные методы картирования хромосом. Наследование, 

сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, ограниченные 

полом.  

Демонстрации: Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и 

дигибридное скрещивания и их цитологические основы; перекрест хромосом; 

неполное доминирование; сцепленное наследование; взаимодействие генов. Семена 

гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное 

скрещивание».  

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости  

 Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. 

Геномные, хромосомные, генные мутации. Генеративные и соматические мутации. 

Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. Внеядерная наследственность. 

Митохондриальные и хлоропластные гены. Причины возникновения мутаций. 

Мутагенные факторы среды. Экспериментальный мутагенез. Взаимодействие 

генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма реакции 

признака. Модификационная изменчивость. Демонстраци: Схемы, таблицы, 

фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные мутации (разные 

породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных 

растений, если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); 

механизм хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры 

многообразия и происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков 

с гомологической изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые 

растения и т. д.).  Гербарный материал злаков с гомологической изменчивостью 

(остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.). 

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития   
Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в 
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эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены 

млекопитающих. Мобильные генетические элементы. Множественное действие 

генов. Летальные мутации. Наследование дифференцированного состояния клеток. 

Химерные и трансгенные организмы. Клонирование. Генетические основы 

поведения. Генетические основы способности к обучению.  

Демонстрации: Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и 

механизм хромосомных мутаций.  

Тема 9. Генетика человека  
Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и 

предупреждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое 

консультирование.  

Биология 11 класс 
Организменный уровень жизни 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как 

биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Различия 

организмов в зависимости от способа питания: гетеротрофы (сапрофиты, 

хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое. Оплодотворение и его 

значение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) 

растений.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния 

алкоголя, никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.  

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и 

ненаследственная). Мутации, их материальные основы – изменение генов и 

хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и на живую природу 

в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 

цитологические основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные 

представления о гене, генотипе и геноме. 

Раздел III Эволюция органического мира  

Тема 10. Возникновение и развитие эволюционной биологии  
Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории 

Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова 

и И. И. Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции.  

Тема 11. Механизмы эволюции  
Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. 

Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. 

Мутации как источник генетической изменчивости популяций. Случайные 

процессы в популяциях. Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за 

существование. Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора. Половой отбор. Адаптация — результат естественного 

отбора. Миграции как фактор эволюции. Понятие вида. Критерии вида. Пути 

видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое видообразование. Микро- и 

макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. Направления 

эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. Дивергенция, 

конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо жизни — 

результат эволюции.  

Тема 12. Возникновение и развитие жизни на Земле   
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Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, 

их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека.  

Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные 

заболевания. Способы борьбы со СПИДом. 

Л/р №4. Решение элементарных генетических задач. 

Клеточный уровень жизни 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний 

о клетке (Р.Гук, К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения 

клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и 

тканей. Клетка – основная структурная и функциональная единица 

жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – 

биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с 

хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные 

органоиды, их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки.  

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. 

Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. 

Хроматин – комплекс ДНК и специфических белков. Функции хромосом как 

системы генов. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. Значение видового 

постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Понятие «целесообразность».  

Л/р №5. Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. 

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты Ф. 

Реди и Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. Атмосфера 

древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и эволюция 

биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. 

Образование и эволюция биологических мембран. Образование первичных 

гетеротрофов. Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. 

Изменение климата на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. 

Симбиотическая теория образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в 

конце протерозоя. Развитие органического мира в палеозое. Развитие жизни в 

мезозое. Развитие жизни в кайнозое.  

Тема 13. Возникновение и развитие человека — антропогенез  
Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, 

этологические, цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства 

родства человека и человекообразных обезьян. Палеонтологические данные о 

происхождении и эволюции предков человека. Австралопитеки. Первые 

представители рода Homo. Неандертальский человек. Место неандертальцев в 

эволюции человека. Кроманьонцы. Биологические факторы эволюции человека. 

Социальные факторы эволюции человека — мышление, речь, орудийная 

деятельность. Роль социальной среды в формировании человеческих индивидуумов. 

Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции человека. 

Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых 

признаков. Критика расистских теорий.  

Тема 14. Селекция и биотехнология  
Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. 

Центры происхождения культурных растений. Происхождение домашних 

животных и центры их одомашнивания. Искусственный отбор. Массовый и 

индивидуальный отбор. Явление гетерозиса и его применение в селекции. 

Использование цитоплазматической мужской стерильности. Полиплоидия и 

отдаленная гибридизация в селекции растений. Экспериментальный мутагенез и его 

значение в селекции. Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная 

инженерия. Применение генной инженерии в селекции. Крупномасштабная 

селекция животных. Успехи селекции.  

Раздел IV Организмы в экологических системах  

Тема 15. Организмы и окружающая среда   
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Молекулярный уровень жизни 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы 

в живом веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в 

клетке. Вода – важный компонент живого. Основные биополимерные 

молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимерных 

соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, 

липидов, нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о 

нуклеотиде. Структура и функции ДНК – носителя наследственной 

информации клетки. Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК. 

Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. 

Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК 

клеток эукариот и прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как 

уникальная молекулярная система процессов создания органических 

веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в 

природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное 

воспроизводство белков в клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах 

как часть метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. 

Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии энергетического 

обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке.  

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. Время экологической культуры человека и общества. Экологическая 

культура – важная задача человечества. 

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон 

толерантности. Приспособленность. Популяция как природная система. Структура 

популяций. Динамика популяций. Жизненные стратегии. Вид как система 

популяций. Экологическая ниша. Жизненные формы.  

Тема 16. Сообщества и экосистемы  
Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические 

связи. Трофические сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и 

межпопуляционные взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, 

альтруизм. Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии 

развития экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие 

экосистемы.  

Тема 17. Биосфера  

 Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы.  

Тема 18. Биологические основы охраны природы   
Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания 

видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение 

экосистем. Биологический мониторинг и биоиндикация.  

 

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

Физическая культура (базовый уровень) 
Физическая культура и здоровый образ жизни 
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Социокультурные основы  
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенство и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.  

Современное олимпийское и физкультурно -массовые движения (на примере "Спорт для всех"), их социальная направленность и формы организации.  

Спортивно оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого - педагогические основы  
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями 

профессионально -ориентированной и оздоровительно корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений.  

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений из современных систем физического воспитания.  

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных индивидуализированных занятий.  

Основные технико - тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, 

плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно - массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно - массовых соревнованиях. 

Медико - биологические основы  
Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой 

активности и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических (гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, 

массаж) мероприятий при организации и проведении спортивно -массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. 

Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых 

и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 
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Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 

совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и 

тактической подготовки в национальных видах спорта.. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Прикладная физическая подготовка  

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств.  

Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом на 

плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

Экология (базовый уровень) 

Введение 

Экология - комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. Взаимодействие энергии и материи в экосистеме. Эволюция развития экосистем. 

Естественные и антропогенные экосистемы. Проблемы рационального использования экосистем. Промышленные техносистемы. Биосфера и ноосфера. 

Система "человек-общество-природа" 

Социоэкосистема и ее особенности. Человек как биосоциальный вид. История и тенденции взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации на развитие 

природы и общества. Глобальные экологические проблемы человечества. Концепция устойчивого развития. 

Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и товаров. Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. Значение 

сохранения агроресурсов. 

Экологические связи в системе "человек-общество-природа". Экологическая культура как условие достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества 

и природы. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 

Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика государства в области природопользования и ресурсосбережения. Гражданские 

права и обязанности в области ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные экологические организации, и движения России. Международное 

сотрудничество в сохранении окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения. 

Влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды. Экологический менеджмент и система экологических нормативов. Экологический 

контроль и экологический аудит. Экологическая сертификация, маркировка товаров и продуктов питания. Экологические последствия в разных сферах деятельности. 

Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое загрязнение окружающей среды. Экологические последствия в конкретной экологической 

ситуации. 

Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы утилизации отходов. Малоотходные и безотходные технологии и производственные системы. 

Экологический мониторинг. Экологической мониторинг воздуха, воды, почвы, шумового загрязнения, зеленых насаждений. Уровни экологического мониторинга. 

Стационарные и мобильные станции экологического мониторинга. Поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых объектов. 
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Ресурсосбережение 

Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности природных ресурсов и экологические последствия его нарушения. Особо охраняемые 

природные территории и рекреационные зоны. 

Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. Рациональное использование энергоресурсов. Энергосбережение и ресурсосберегающие 

технологии. Культура использования энергии и ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции и перспективы развития энергетики. 

Взаимоотношения человека с окружающей средой 

Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. Применение экологических знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей ("Я - ученик", "Я - пассажир общественного транспорта", "Я - покупатель", "Я - житель города, деревни, села...") с целью приобретения 

опыта экологонаправленной деятельности. 

Практикум по применению экологических знаний в разных сферах деятельности (политической, финансовой, научной и образовательной, искусства и творчества, 

медицинской) с целью приобретения опыта экологонаправленной деятельности. 

Экологическое проектирование 

Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ. Социальные проекты экологической направленности, связанные с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. Разработка проектов и проведение исследований для решения 

актуальных (местных, региональных, глобальных) экологических проблем. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания 

и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном 

транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы 

по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и 

опасности, и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и 
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чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: 

основы законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, 

осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. 

Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании 

первой помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и 

источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода 

войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на 

военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 
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военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские 

должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный 

резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная 

разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение 

огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

(противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав 

и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как 

этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды 

высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на 

военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Рабочие программы учебных предметов ООП СОО представлены в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 
 

 

I.3. Программа воспитания Государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный 

лицей» на 2021-2026 годы. 

 

В соответствии с требованиями  Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ 

основные образовательные  программы основного общего среднего общего образования 

дополняются  структурным элементом и включают рабочие программы воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

Рабочая программа  воспитания, календарные планы работы ГАОУ ЧАО «Чукотский 

окружной профильный лицей» разработаны на основе соответствующих примерных 

рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы, 

с учетом особенностей лицея.  При разработке программы воспитания и календарных 

планов воспитательной работы учитывается мнение Методического объединения классных 

руководителей (Педагогического Совета) лицея, Совета обучающихся лицея, 

Родительского комитета. Проекты программы воспитания и календарных планов 

воспитательной работы  для обсуждения  и последующего утверждения доводятся до 

сведения заинтересованных лиц путем размещения  соответствующих документов на 

официальном сайте Чукотского окружного профильного лицея. 

    Программа воспитания обучающихся Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной 

профильный лицей на 2021 – 2026 учебный год, представляет педагогическое 

прогнозирование, моделирование, умение соединить реальность с перспективами развития 

детского коллектива.   

  Программа воспитания разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждёнными 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования.   Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» 

(далее по тексту – лицей) и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал   совместной   деятельности и тем самым сделать   

лицей воспитывающей организацией. 

Чукотский окружной профильный лицей является средней общеобразовательной 

организацией, численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 230 человек. 

Обучение ведётся с 8 по 11 класс по двум уровням образования: основное общее 

образование и среднее общее образование. Часть из детей (44% от всей численности 

обучающихся лицея) проживают в интернате лицея, в котором созданы все социально-

бытовые условия.  Воспитатели интерната наряду с педагогами-предметниками, классными 

руководителями и другими специалистами лицея активно принимают участие в 

воспитательном процессе.  Классные коллективы небольшие, поэтому процесс 

установления межличностных контактов идет интенсивнее, существует реальная 

возможность проявить себя каждому в общем деле.  В лицее нет обособленности между 

классами, обучающимися разного возраста.  

Создание ситуаций совместного поиска, проведения мероприятий и др.  

стимулирует совместную активность обучающихся и учителей.  Таким образом между 

педагогами и лицеистами складываются контактные взаимоотношения, основанные на 

доверии и взаимопонимании. В процессе своей воспитательной деятельности лицей 

активно сотрудничает с культурно-досуговыми и спортивными учреждениями города, 
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силовыми структурами, общественными организациями и другими учреждениями.  

Возможность очно взаимодействовать с учреждениями других районов Чукотского 

автономного округа, организовывать тематические выезды, различные экологические 

мероприятия, круглогодичные спортивные состязания, летнюю оздоровительную 

кампанию отсутствует.    Соответственно, в данной программе учитываются   эти факторы, 

особенности контингента обучающихся, территориальные условия.  

Данная программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

лицеистов в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки 

и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в лицее.  

Цели, обозначенные в программе воспитания лицея также включают в себя и цели, 

определяемые региональной политикой образования. Это сохранение самобытности 

национальной культуры, традиций, обычаев, особенностей языка, способствующих 

духовному и нравственному развитию обучающихся. Результатом всей работы лицея 

должен стать молодой человек, воспитанный как личность и индивидуальность 

ориентированный на творчество, на вечные абсолютные ценности, с чувством гражданина 

и личным достоинством. Смысл воспитания в современных условиях видится нами и в том, 

чтобы, опираясь на интересы ребенка, создать условия для его самоопределения, 

самореализации и развития.  

Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и обучающихся:    

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации;    

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов;   

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско -

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;    

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;    

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

           Основными традициями воспитания в лицее являются следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общелицейские дела, через которые осуществляется интеграция; воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и лицеистов является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов;  
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- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- в проведении общелицейских дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;   

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Особенности воспитательного процесса:  

       Воспитательная система лицея складывается из совместной деятельности учителей, 

обучающихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагога-

организатора, педагога-организатора ОБЖ, педагога-психолога, социального педагога, 

воспитателей интерната, из воспитания на уроке, вне урока: через систему 

дополнительного образования, культурно-досуговой, спортивной и творческой 

деятельности, ученическое самоуправление. Управление воспитательным процессом в 

лицее осуществляется на уровне всех участников образовательного процесса в системе: 

директор, заместитель директора по воспитательной работе, МО классных 

руководителей, заведующий интернатом. Наряду с администрацией, в решении 

принципиальных вопросов воспитания, развития лицея участвуют советы 

самоуправления: Ученический Совет (Совет старост), родительский комитет.  

    Педагоги лицея уделяют большое внимание воспитанию обучающихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Эффективность воспитательной системы во многом зависит от классных руководителей. 

В работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и 

конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду обучающихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и 

безопасности пешеходов, здоровому образу жизни.   

 

II.3. 1. Цель и задачи  воспитания  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в лицее– личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся:   

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 
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самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

учащихся позволяет выделить в ней следующие целевые   приоритеты, соответствующие 

уровням общего образования:  

1.  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений учащихся, и, прежде всего, ценностных отношений:    

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;    

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;    

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;    

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;    

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир;    

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку  

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

лицеистов, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений обучающихся.  

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями лицеистов юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в лицее. Важно, 
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чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению лицеистов во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:    

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в лицее, дома или на улице; 

   

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;    

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;    

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;    

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.    

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с лицеистами 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.    

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей.    

Достижению поставленной цели воспитания лицеистов будет способствовать 

решение следующих основных задач:   

1) реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в ученическом сообществе (коллективе);   

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании лицеистов, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни лицея;  

3) вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по лицейским программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;    

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, 

так и на уровне классных коллективов;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций («Рубеж», «Союз добровольцев-87», РДШ, 

Спортивный клуб), а также деятельность  центра образования  цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» структурного подразделения лицея; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;    
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8) организовывать профориентационную работу с лицеистами;  

9) организовать работу лицейских медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;    

10) развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные 

возможности;    

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.    

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

II.3.2. Основные виды, формы и содержание деятельности.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы лицея.  

Общие задачи воспитания, развития и социализации, обучающихся в Лицее 

классифицированы по направлениям, каждое из которых тесно связанным с другими. Все 

направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.   

Направление 

воспитания 

 Содержание работы  Формы работы 

Гражданско-

патриотическое 

- формирование гражданской и 

патриотической направленности личности, 

активной жизненной позиции;  

- формирование у воспитанников такие 

качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность.   

-воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, лицея, семьи.   

-воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.   

-организация и проведение мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности -посещение мест, 

связанных с памятью поколений, 

формирование культуры проявления 

патриотизма и гражданской позиции; 

 - демонстрация примеров проявления 

молодежью, лицеистами гражданской 

позиции, мужества и патриотизма; 

- привлечение лицеистов к работе в 

общественных организациях, в детских 

объединениях; 

- поощрение лицеистов, проявляющих 

гражданскую позицию;. 

- тематические классные часы, 

часы общения; 

- конкурсы, викторины по 

патриотической тематике; 

- интерактивные игры, 

дебаты, дискуссии 

патриотической тематики; 

- концерты, посвященные 

патриотической тематике; 

- встречи с представителями 

правовых структур, органов 

правопорядка; 

- посещение воинской части, 

музеев, встречи с ветеранами 

войны и труда, солдатами и 

офицерами срочной службы; 

- месячник военно-

патриотического воспитания; 

- участие в военно-спортивной 

игре «Зарница». 

Правовое  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на изучение лицеистами 

правовых норм и законов государства, на 

- тематические классные часы, 

часы общения; 

- конкурсы, викторины по 

правовой тематике; 
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формирование умений и навыков 

правового поведения 

- интерактивные игры, 

дебаты, дискуссии правовой 

тематики; 

-уроки финансовой 

грамотности; 

- встречи с представителями 

правовых структур, органов 

правопорядка. 

Духовно-

нравственное 

(эстетическое) 

- приобщение   к   базовым   национальным   

ценностям Российского общества, таким, 

как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд, 

творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество; 

-формирование духовно-нравственных 

качеств личности; 

-воспитание человека, способного к 

принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в 

любых жизненных ситуациях;    

- формирование дружеских отношений в 

коллективе; 

-воспитание   нравственной   культуры, 

основанной   на самоопределении и 

самосовершенствовании;     

- воспитание доброты, чуткости, 

сострадания, заботы и милосердия к 

окружающим людям;    

- создание единой воспитывающей среды, в 

которой развивается личность ребенка, 

приобщение родителей к 

целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательного 

учреждения;     

- создание условий для проявления 

лицеистами собственных достижений в 

проявлении своих нравственных качеств; 

-формирование экологической культуры; 

-формирование общественных мотивов 

трудовой деятельности   как   наиболее   

ценных   и   значимых, устойчивых 

убеждений в необходимости труда на 

пользу обществу; 

- поощрение лицеистов, совершающих 

нравственные поступки; 

- соблюдение эстетических и этических 

норм при проведении внеклассных 

мероприятий любого уровня; 

- дополнительное образование по 

художественному направлению. 

- тематические классные часы, 

часы общения; 

- тренинги нравственного 

самосовершенствования; 

- театральные и 

кинопросмотры; 

- экскурсии, знакомство с 

историческими и памятными 

местами города и округа; 

- дискуссии по нравственной 

тематике; 

-  волонтерская деятельность в 

детских домах, больницах, 

детских садах; 

- праздничные поздравления 

одноклассников, педагогов, 

конкурсы; 

-занятия в кружках, секциях, 

студиях 

 

 

 

Общеинтел- 

лектуальное   

-активная практическая и мыслительная 

деятельность;   

Интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, 
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-формирование потребности к изучению, 

создание положительной эмоциональной 

атмосферы обучения, способствующей 

оптимальному напряжению умственных 

и физических сил обучающихся; 

- изучение интеллектуальных 

возможностей лицеистов и динамики 

изменения интеллектуальных 

достижений; 

- развитие интереса к интеллектуальной 

деятельности; потребности в развитии 

собственного интеллекта; 

- развитие творческой инициативы и 

активности обучающихся в 

интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, 

поддержка проявления таланта 

обучающихся лицея; 

- стимулирование и поощрение 

достижений лицеистов в данном 

направлении; 

-дополнительное образование по 

социально-педагогическому, 

техническому направлениям. 

ярмарки, викторины, 

олимпиады; 

- научно-практические 

конференции; 

- объединения по интересам; 

- предметные недели, 

декады; 

-уроки финансовой 

грамотности; 

- экскурсии в музей, посещение 

выставок; 

- встречи с талантливыми 

учеными, музыкантами, 

композиторами, с 

талантливыми сверстниками; 

- часы общения и беседы, 

обсуждение газетных статей и 

журналов и т.д.; 

-занятия в кружках, секциях, 

студиях.; 

-занятия в  центре «Точка 

роста» 

 

 Спортивно-

оздоровительное 

- разностороннее просвещение и активное 

привлечение лицеистов к занятиям 

физкультурой и спортом; 

- поощрение лицеистов, 

демонстрирующих ответственное 

отношение к занятиям спортом, 

физической культурой; 

- дополнительное образование: работа по 

физкультурно – спортивному 

направлению; 

-  участие, организация и проведение 

мероприятий  различного уровня. 

-проведение конкурсов, 

классных часов, бесед; 

интерактивных игр, 

дискуссий, конференций, 

дебатов по темам, связанным 

с физкультурой и спортом; 

- спортивные соревнования, 

конкурсы, турниры, олимпиады, 

праздники; 

- спортивно-оздоровительные 

кружки, секции; 

-участие в фестивалях ГТО, 

сдача нормативов ГТО; 

-«Президентские игры и 

состязания»; 

- участие в  спортивных 

мероприятиях города, округа, 

страны; 

-деятельность спортивного 

клуба. 
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Ключевые 

общелицейские 

дела.  

Традиции лицея 

 

Организация и проведение традиционных 

мероприятий лицея: 

-день лицеиста (посвящение в лицеисты); 

-свечка (вечер знакомств); 

-предметные недели; 

-день Чукотского автономного округа; 

-Новогодний калейдоскоп 

(развлекательные станции); 

-месячник военно-патриотического 

воспитания; 

-«Поздравляю!» (видеопоздравления от 

выпускников прошлых лет); 

-праздник последнего звонка «До 

свидания, лицей!» (фотопожелания 

лицеистов, передача «камня знаний», 

танцевальный флешмоб, запуск шаров с 

пожеланиями, выступления семейных 

династий); 

- традиционный выезд выпускников на 

базу отдыха Сопка Михаила. 

-концерты, выступления 

классных коллективов, 

представления; 

-оформление и работа 

новогодних станций; 

- конкурсы, викторины, 

соревнования и состязания, 

эстафеты, игры; 

- создание и демонстрация 

тематических видеороликов; 

- лектории; 

- акции; 

-привлечение родительской 

общественности к 

проведению традиционных 

лицейских мероприятий; 

--представление визитных 

карточек классов; 

-работа по организации и 

проведению традиционных 

дел лицея; 

- занятия в  центре «Точка 

роста» 

Дополнительное 

образование 

- изучение интересов и запросов учащихся 

при создании объединений 

дополнительного образования; 

- работа по направлениям 

дополнительного образования:  

- социально-гуманитарное;   

- физкультурно-спортивное;  

-         техническое; 

- художественное. 

-занятия в кружках, секциях, 

студиях; 

-представление результатов 

деятельности (выставки, 

участие в концертной 

деятельности, конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях и т.д.); 

- занятия в  центре «Точка 

роста» 

 

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность. 

- контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся в классах со 

стороны самих учащихся; 

- организация дежурства по лицею; 

- контроль за соблюдением правил 

поведения учащимися в лицее со стороны 

самих учащихся; 

- организация трудовых десантов;  

- сохранность имущества лицея со 

стороны самих учащихся; 

- сбор информации для медиа; 

- проведение опросов общественного 

мнения, анкетирования по различным 

актуальным темам; 

- организация культурно-спортивных 

мероприятий; 

- работа Совета старост, 

ученического Совета; 

- акции; 

-рейды; 

-культурно-спортивные и 

досуговые мероприятия; 

- встречи, беседы, круглые 

столы, диспуты; 

-участие в конкурсах, 

фестивалях, движениях; 

- анкетирование, помощь в 

сборе информации; 

- участие в организации 

деятельности лицея в 

пределах своих полномочий; 

-дни самоуправления; 
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- организация и проведение коллективных 

творческих дел для учащихся лицея; 

- организация встреч с интересными 

людьми; 

-работа детских общественных 

объединений «Союз добровольцев 87», 

«Рубеж, Спортивный клуб, РДШ; 

-участие в социально-значимых 

мероприятиях лицея, города, округа, 

страны; 

-участие в социальных проектах 

Всероссийских детских общественных 

объединений. 

-волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность; 

- занятия в  центре «Точка 

роста»; 

-деятельность Спортивного 

клуба; 

-деятельность Совета 

интерната. 

Медиа  -поддержка талантливых юных 

журналистов; 

-создание и развитие школьных 

медиацентров, новостных групп в 

социальных сетях; 

-повышение уровня школьных СМИ и 

пресс-центров; 

-проведение пресс-конференций, 

фестивалей, творческих конкурсов для 

лицеистов; 

-формирование медиакультуры 

лицеистов; 

- интеллектуальное развитие лицеистов, 

их самостоятельность; 

- качественное улучшение 

информационной предметно-

развивающей среды в семье и лицее через 

приобщение к культурным ценностям 

своего народа, базовым национальным 

ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования российской гражданской 

идентичности 

-создание лицейской газеты 

(в рамках проекта «Точка 

роста»); 

-подготовка и размещение 

тематических 

видеоматериалов на сайте 

лицея, социальных сетях; 

-  участие в онлайн-уроках 

различной направленности. 

Профориентация  -популяризация профессий; 

-формирование готовности обучающихся 

к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;       

- формирование общественных мотивов 

трудовой деятельности   как   наиболее   

ценных   и   значимых, устойчивых 

убеждений в необходимости труда на 

пользу обществу. 

 

- онлайн уроки на сайте по 

бесплатной профориентации 

для детей «ПроеКТОрия»; 

- участие в 

профориентационных 

мастер-классах; 

 - классные часы; 

- дни открытых дверей в 

организациях и 

учреждениях; 

-экскурсии; 

-анкетирование; 

-профориентационные 

беседы, лекции с 

представителями 

организаций, учреждений, 

структур 
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-консультирование: педагог-

психолог; социальный 

педагог 

Здоровье-

сберегающее  

-формирование и развитие знаний, 

установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, 

психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- развивать умение распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, оказывать само- 

и взаимопомощь; 

- изучение состояния здоровья 

лицеистов; 

- активное привлечение лицеистов к 

здоровому образу жизни; 

-информационно-просветительская 

работа по питанию; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, нормативов 

- профилактика инфекционных 

заболеваний. 

-медицинские осмотры, 

-прививочные кампании; 

-проведение конкурсов, 

классных часов, бесед; 

интерактивных игр, 

дискуссий, конференций, 

дебатов по темам, связанным 

с формированием ценности 

ЗОЖ; 

-анкетирование; 

-встречи с сотрудниками ГУЗ 

ЧОБ, ГИБДД и других 

структур; 

- родительский лекторий; 

- проекты, направленные на 

формирование ценности 

ЗОЖ; 

-инструктажи. 

Профилактика 

безнадзорности  

и 

правонарушений 

социально- 

опасных явлений 

-совершенствование правовой культуры и 

правосознания обучающихся, привитие 

осознанного стремления к правомерному 

поведению.   

-организация работы по предупреждению 

и профилактике асоциального поведения 

обучающихся.   

- организация мероприятий по 

профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма.   

- проведение эффективных мероприятий 

по  предотвращению 

 суицидального риска среди детей и 

подростков.   

- изучение  интересов,  склонностей 

 и способностей,  обучающихся 

 «группы риска», включение их во 

внеурочную деятельность  и 

 деятельность объединений 

 дополнительного образования.   

- организация консультаций специалистов 

(социального педагога, педагога-

психолога, медицинских работников) для 

родителей и детей «группы риска».   

-работа Совета 

профилактики; 

-встречи, лекции, беседы; 

-проведение цикла 

нравственных уроков при 

взаимодействии с 

Анадырской и Чукотской 

Епархией; 

-анкетирование; 

- консультации специалистов 

(социального педагога, 

педагога-психолога, 

медицинских работников) 

для родителей и детей 

«группы риска»; 

-встречи с сотрудниками МО 

МВД Анадырский, КПДН и 

других заинтересованных 

структур; 

-организация внеурочной 

деятельности учащихся; 

-деятельность Совета 

интерната. 

Классное  

руководство 

- контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся лицея. 

-личные дела учащихся; 

-справки, отчеты; 

- участие в организации и 

проведении общелицейских и 
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- организация общелицейских и классных 

мероприятий, классных часов, встреч с 

интересными людьми 

-ведение документации класса; 

-работа МО классных руководителей 

-работа с родителями учащихся класса; 

- контроль за соблюдением правил 

поведения учащимися в лицее 

классных мероприятий, 

классных часов, встреч с 

интересными людьми; 

-обобщение опыта; 

- заседания МО классных 

руководителей; 

-родительские собрания; 

- индивидуальные 

консультации, беседы 

Работа  в 

интернате лицея 

- создание социально-бытовых условий 

для воспитанников интерната; 

- создание условий, способствующих 

социальной адаптации лицеистов;  

- осуществление социально-

психологического изучения детей для 

организации индивидуального подхода к 

ним,  

-оказание социально - психологической 

помощи детям, родителям, учителям; 

- оказание помощи в достижении 

позитивного разрешения проблем; 

-охрана и защита личности, ее прав, 

интересов; 

- контроль за эффективностью 

использования времени для качественной 

подготовки домашних заданий; 

- соблюдение режима дня и правил 

внутреннего распорядка воспитанниками 

интерната; 

- отслеживание состояния здоровья 

воспитанников интерната. 

- социальная 

профилактическая работа; 

- консультативная работа,  

направленная на 

консультирование взрослых 

и детей по вопросам 

развития, обучения, 

воспитания; 

-работа Совета интерната; 

-  организация досуговой 

деятельности воспитанников 

в том числе в  каникулярное 

время;  

- беседы; 

- инструктажи; 

- познавательные часы; 

-игры, викторины; 

- мероприятия, направленные 

на профилактику 

правонарушений и 

негативных форм поведения; 

-работа с родителями 

воспитанников интерната; 

- социально-педагогическая 

диагностика семей 

воспитанников; 

-выявление и поддержка 

учащихся, нуждающихся в 

социальной защите; 

- контроль за соблюдением 

воспитанниками режима дня, 

санитарных норм; 

- организация  питания 

воспитанников интерната; 

- помощь  при оказании 

медицинского обслуживания 

воспитанников интерната. 

Работа с  

родителями 

- изучение взаимоотношений детей и 

родителей, атмосферы в семьях 

обучающихся; 

- сотрудничество с общественными и 

правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического 

- классные часы; 

- родительские собрания, 

конференции; беседы 

- дни открытых дверей 

-анкетирование 

-консультирование: педагоги-

предметники, педагог-
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здоровья и благополучия каждого ребенка 

в семье; 

- оказание социально-психологической 

службой лицея консультативной помощи 

родителям; 

- разностороннее просвещение родителей 

по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания детей, использование 

активных форм просветительской 

деятельности; 

- Включение родителей в разнообразные 

сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения.   

- демонстрация достижений родителей в 

воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

- поощрение родителей, активно 

участвующих в жизнедеятельности лицея. 

психолог; социальный 

педагог; 

- беседы, консультации 

воспитателями  интерната; 

 

Контроль  

за 

воспитательным 

процессом 

- соблюдение отчетности всех частей 

воспитательного процесса; 

-выявление успехов и недостатков. 

-организация проверок; 

- подготовка справок, отчетов  

и другой документации 

 

 Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле, но    некоторые 

направления представлены несколькими модулями, так как отнести его только к одному 

модулю невозможно, учитывая его специфику.  

  

3.3. Модуль «Ключевые общелицейские дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в лицее, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами, воспитателями в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь лицея помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

  На внелицейском уровне:  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего лицей социума. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни лицея, города, 

округа, страны; 
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• проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации учащихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

 На лицейском уровне: 

• общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы лицея. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в лицее и развивающие лицейскую идентичность детей. 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и учащихся с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни учащихся и учителей. 

Они создают в лицее атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ лицея. 

• церемонии награждения (по итогам триместра, года) учащихся и педагогов за 

активное участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

•  Проведение дискотек,  дней именинника (в интернате лицея) 

•  Выбор и делегирование представителей обучающихся, проживающих в интернате, 

в Совет интерната 

 На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общелицейские советы  

дел, ответственных за подготовку общелицейских ключевых дел, Совет старост 

(ученический Совет), Совет профилактики и другие; 

• участие классов в реализации общелицейских ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов – ученического Совета, Совета старост. 

 На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

  



261 
 

 3.4. Модуль «Классное руководство»  

Классные руководитель ежегодно планирует свою воспитательную работу в соответствии 

с планом воспитательной работы на текущий учебный год. 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу: 

- с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе, заведующей и воспитателями 

интерната;  

- работу с родителями обучающихся или  их законными представителями.  

  Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и  

анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка  

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

учащихся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

учащемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее. 
Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся  в их повседневной жизни,  в том числе в 

интернате лицея, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом, 

воспитателем интерната беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, с преподающими в его классе учителями, воспитателями интерната, а также 

(при необходимости) – с педагогом-психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
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спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным педагогом-психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных  

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на учащихся; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с воспитателями интерната: 

 регулярное взаимодействие классного руководителя с воспитателями 

интерната, направленное на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение  

возможных конфликтов между воспитателями и обучающимися;  

  решение конкретных проблем воспитанников интерната, интеграция 

воспитательных влияний на обучающихся; 

 Проведение совместных мероприятий  по привлечению воспитателей  

к участию во лицейских делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих воспитанников, увидев их в иной обстановке; 

 объединение усилий  воспитателей интерната и классных 

руководителей в деле обучения и воспитания детей. 

  

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией лицея и учителями-

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел  

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и лицея. 
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Модуль 3.5. «Курсы внеурочной деятельности»  

  Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в лицее осуществляется 

преимущественно через:    

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;    

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;    

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;    

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;    

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках, следующих выбранных обучащимися ее видов.   
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие  привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.    

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения учащихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.    

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.    

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.    

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.    

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

 Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности играют 

в рамках внеурочной деятельности объединения дополнительного образования. 

Дополнительное образование целенаправленно воздействует на личность ученика, 

удовлетворяя ее потребности в различных видах деятельности. Представление широкого 
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выбора направленностей, организация творческой работы в системе дополнительного 

образования решает следующие задачи:  

- развитие творческих способностей и творческой активности лицеистов,  

- развитие их познавательных интересов,  

- формирование мотивации успеха,  

- создание условий для самоутверждения и самореализации,  

-         создание условий всестороннего развития личности.  

В лицее осуществляется деятельность кружков, секций   по следующим направленностям:  

- социально-гуманитарное;    

- физкультурно-спортивное;  

-         техническое; 

- художественное. 

Большое значение имеет деятельность РДШ, Спортивного клуба, военно-патриотического 

клуба «Рубеж» и центра образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста».   

         

3.6. Модуль «Школьный урок»  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока в лицее планируется 

непосредственно педагогами-предметниками и предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

•  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками- обучающимися, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

•  организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего лицеистам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

  

3.7. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения 

и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 

подростковых 8-9 классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством  введения функции  педагога-куратора)  в  детско-взрослое 

самоуправление.    

  Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом.  

  На уровне лицея:  

• через деятельность выборного Совета обучающихся (ученического Совета), 

создаваемого для учета мнения лицеистов по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

•  через работу постоянно действующего лицейского актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность Совета профилактики, в состав которого входят наиболее 

авторитетные старшеклассники для принятия определенных решений и урегулированию 

конфликтных ситуаций в лицее; 

• через деятельность Совета интерната, в состав которого входят наиболее 

авторитетные  лицеисты, проживающие в интернате, для принятия различных решений, 

касающихся правил проживания в интернате, соблюдения санитарных норм, организации 

досуга в интернате в каникулярное  и учебное время, проведения различных конкурсных и 

тематических мероприятий, урегулирования конфликтных ситуаций в интернате лицея; 

• через деятельность Спортивного клуба, РДШ, центра «Точка роста». 

  На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост), представляющих интересы класса в общелицейских делах и 

призванных координировать его работу с работой общелицейских органов самоуправления 

и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: редколлегия, спортсектор, культмассовый сектор и 

др.) 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему  

распределяемых среди участников ответственных должностей. 
На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общелицейских и внутриклассных дел;  
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• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе (дежурство),  комнатными 

растениями и т.п. 

  

 3.8. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе лицея детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своему лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами являются: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся 

в работе на прилегающей к лицею территории и другие;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своему лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в лицее и городе, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть, как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью учащихся. 

   Деятельность этих объединений направлена на воспитание подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости лицеистов. Участие в различных проектах развивает социальную направленность 

личности обучающегося, привлекает лицеистов к различным видам активности, формирует 

благоприятный микроклимат для детей в лицее, семье, ближайшем социальном окружении. 
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Этот модуль включает в себя деятельность детских общественных объединений, созданных 

на базе лицея : школьное отделение региональной общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», добровольческий отряд 

«Союз добровольтцев -87», Спортивный клуб, военно-патриотическое объединение 

«Рубеж», центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» ). 

Каждое общественное детское объединение лицея имеет свой план работы или программу 

работы, своего руководителя, свою символику, деятельность объединений отражается на 

информационных стендах лицея, на сайте лицея, на страницах Доброволец.РФ, в 

социальных сетях и средствах массовой информации. Ученическое самоуправление 

координирует деятельность. Представители РДШ входят в состав общественных детских 

объединений лицея и ученического самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает 

эффективное взаимодействие всех созданных в лицее ученических структур для успешного 

решения воспитательных задач и воплощения идей наставничества. 

  

Модуль 3.9. «Экскурсии, походы»  

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внелицейских ситуациях. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности.  

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• экскурсии в музеи, библиотеки, на предприятия, организуемые администрацией 

лицея (проводятся как информационные уроки, способствующие расширению кругозора 

обучающихся в различных сферах (профориентационной, социально-культурной, 

исторической, экологической и др); 

•  массовые выезды на природу, организуемые администрацией лицея при 

содействии родителей обучающихся и осуществляемые с обязательным привлечением 

лицеистов к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди обучающихся основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей, проведение культурно-спортивных 

мероприятий). 

  

 3.10. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить лицеиста к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность ученика к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
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внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной учащимся профессиональной 

деятельности;  

• экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных мероприятий, дней открытых дверей в учреждениях и 

организациях, средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

•  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

3.11. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формирование навыков общения и   сотрудничества, поддержка 

их творческой самореализации. Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:   

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через лицейскую 

газету, радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни лицея, 

популяризация общелицейских ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

• лицейская газета, на страницах которой размещаются материалы о вузах, колледжах 

и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

•  лицейский медиацентр – созданный из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, осуществляющий 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение лицейских праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; лицейская интернет-группа - 

разновозрастное сообщество лицеистов и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

лицея и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к лицею, информационного продвижения ценностей лицея и организации 
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виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями  и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы;  

• участие лицеистов в конкурсах медиа, различных медиа-проектах, медиа-акциях; 

• деятельность  центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

  3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ученика предметно-эстетическая среда лицея (в том числе и интерната), при 

условии ее грамотной организации, обогащает его внутренний мир, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком лицея.  Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой лицея как:  

• оформление интерьера лицейских помещений ( интерната, вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок учеников 

на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах лицея, в том числе и интерната, регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин, фотографий 

определенного художественного стиля, знакомящего лицеистов с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

лицее (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

• оборудование рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

лицея на зоны активного и тихого отдыха; 

• оформление комнат отдыха в интернате лицея; 

• оформление классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных лицейских 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

• совместная разработка, создание и популяризация особой лицейской символики 

(эмблема лицея, логотип), используемой как в повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общелицейских дел и иных происходящих в жизни лицея знаковых 

событий; 

• акцентирование внимания лицеистов посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

лицея, его традициях, правилах. 

  

 3.13. Модуль «Работа с родителями»  
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

  На групповом уровне:  

• Общелицейский родительский комитет лицея, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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• общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся лицея; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

   На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов (педагогов-предметников, социального педагога, педагога-

психолога, воспитателей интерната) по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций и других вопросов, связанных с обучение и воспитанием; 

• участие родителей в педагогических собраниях, советах и других формах работы, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении общелицейских 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

II. 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

  

  Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим лицеем направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания обучающихся и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в лицее, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

лицеистов– это результат как социального воспитания (в котором лицей участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и   стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

4.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития лицеистов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея.  
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития лицеистов является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

4.2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в лицее 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью лицея.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с учащимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общелицейских ключевых дел;  

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

 качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности;  

  качеством реализации личностно- развивающего потенциала уроков;  

  качеством существующего в лицее ученического  самоуправления;  

 качеством функционирующих на базе лицея детских общественных объединений 

РДШ, Спортивный клуб, «Рубеж», «Союз добровольцев 87»);  

 качеством функционирующего на базе лицея центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»; 

 качеством проводимых в лицее экскурсий, походов;  

  качеством профориентационной работы лицея;  

 качеством работы медиа;  

 качеством организации предметно-эстетической среды лицея;  

  качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений.  

4.3.План воспитательной работы Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский 

окружной профильный лицей» на 2021-2026 годы 

Планирование воспитательной работы лицея на 2021 – 2026 годы представлено в виде 

перспективной сетки основных и ежегодных мероприятий с учетом модулей программы и 

направлений воспитания. Ежегодно составляется план воспитательной работы с учетом 

текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения 

Российской Федерации, Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа и других заинтересованных структур, и ведомств. 

 Цель воспитательной работы лицея на 2021-2026 годы:  

- совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.   

Задачи воспитательной работы:   

-совершенствовать  систему  воспитательной  работы  в  классных 

коллективах;   
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- формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;   

- формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность 

в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;   

- формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;   

- формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе;   

- координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования;   

- продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;   

- повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся;   

- развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования;   

- развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель – 

ученик - родитель».   

 

Направление 

воспитательной 

деятельности  

Содержание, 

мероприятие 

Сроки  

исполнения 

Ответственн

ый  

Примеча

ние  

Г
р

а
ж

д
а
н

ск
о

- 
 п

а
т
р

и
о
т
и

ч
ес

к
о
е
 

Цикл тематических 

уроков, 

посвящённых 

событиям Второй 

мировой войны  

 

В течение года Учитель 

истории, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

воспитатель 

«Союз 

доброволь

цев-87», 

«Точка 

роста» 

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

Сентябрь-май Учитель 

истории, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь 

РДШ 

Проектная 

деятельность 

«Победа деда  - моя 

победа» 

Сентябрь- апрель, 

апрель –защита 

проектов 

Учитель 

истории 

 

Линейка, 

посвящённая Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

03 сентября педагог-

организаторы 

«Союз 

доброволь

цев-87» 

Агитационная 

работа по участию в 

Международном 

конкурсе «Память о 

Холокосте – путь к 

толерантности» 

Октябрь-15 ноябрь  Учитель 

истории,  

педагог-

организатор 

 

Всероссийский 

урок, посвящённый 

Дню народного 

единства  

Ноябрь  Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

 

Представи

тели 

органов 

государст

венной 
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власти и 

органов 

местного 

самоуправ

ления 

Чукотског

о 

автономно

го округа 

Географический 

диктант 

Ноябрь Методист   

Урок памяти ко 

Дню народного 

единства 

 Ноябрь  Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

 

Б-ка им. 

Тана – 

Богораза 

Оформление стенда 

«Святое дело-

Родине служить» 

октябрь педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

Экскурсия в 

воинский музей 

пограничной части 

г. Анадырь 

 В течение года  Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ 

по 

согласова

нию с 

Погранич

ной 

частью 

Проведение 

тематического 

классного часа, 

посвящённого Дню 

народного единства 

Октябрь  Культурно-

досуговый 

отдел, 

классные 

руководители, 

библиотекарь  

 

Тематическая 

выставка, 

освящённая Дню 

народного единства 

Ноябрь  Библиотекарь   

Военная история. 

Просмотр цикла 

документальных 

тематических 

фильмов 

В течение года 1 раз 

в месяц 

Классные 

руководители 

педагог-

организатор, 

учителя 

истории 

 

Линейка памяти, 

посвященная Дню 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

27 января Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

«Союз 

доброволь

цев-87», 

РДШ, 

Точка 

роста 

Урок мужества, 

посвящённый Дню 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших свой 

10-15 февраля Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

По 

согласова

нию -

Росгварди

я 



274 
 

долг за пределами 

Отечества 

Классный час, 

посвящённый дате 

вывода советских 

войск из 

Афганистана. 

февраль Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

 

Участие в Декаде 

военно-

патриотического 

воспитания: смотр 

строя и песни, 

военизированная 

эстафета. 

 

Февраль Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагог –

организатор 

ОБЖ, учителя 

физкультуры 

ВПК 

«Рубеж» 

Участие в 

патриотической 

акции, 

посвященной 

памяти ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

года.  

Апрель  Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

Участие в акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

Апрель  Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

«Союз 

доброволь

цев-87» 

Тематические 

занятия, 

посвящённые 

Победе советского 

народа в ВОВ 

Октябрь-апрель Учитель 

истории, 

библиотекарь 

 

Празднование Дня 

Победы 

(торжественное 

мероприятие,  

участие в акциях, 

митингах, 

шествиях и т.д.) 

 

Май Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

 Подготовка и 

участие в военно-

патриотической 

игре «Зарница» 

Сентябрь- март педагог-

организатор, 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

ВПК 

«Рубеж» 

 Участие в акции 

“Свеча памяти” 

Июнь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
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Участие во 

Всероссийской 

акции “День героев 

Отечества” 

Декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Участие во 

Всероссийской 

акции “День 

неизвестного 

солдата” 

Декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Союз 

доброволь

цев-87 

     

П
р

а
в

о
в

о
е 

Классные часы 

«Мы изучаем 

Конституцию» 

Октябрь -декабрь 

 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы  

 

Тематические 

классные часы, 

встречи с 

сотрудниками 

правоохранительны

х органов с целью 

изучения отраслей 

административного

, трудового, 

уголовного права 

В течение года Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

социальный 

педагог 

 

 

Ознакомление 

учащихся  с 

локальными актами 

лицея. 

сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

интерната 

 

Классный час - 

беседа «Мои права 

и обязанности» 

сентябрь Классные 

руководители 

 

Цикл уроков 

финансовой 

грамотности 

 В течение года Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

экономики, 

общество-я 

 

Мероприятия по 

вопросам 

избирательного 

права и 

избирательного 

процесса  

 В течение года 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь  

Избирком 

ЧАО 

Лекции, классные 

часы, беседы   об 

административных 

правонарушениях 

 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

КПДН, 

МОМВД 

Анадырск

ий, 

заинтерес

ованные 

структуры 
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Классные часы 

«Права и 

обязанности» 

 1 раз в полугодие Классные 

руководители, 

воспитатели 

интерната 

 

Акция «Задай 

вопрос юристу» в 

рамках Дня 

правовой помощи 

детям 

Ноябрь  Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

сотрудник

и 

Минюста, 

ФССП, 

УМВД, 

КПДН 

Классный час, 

посвященный Дню 

героев Отечества 

декабрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Оформление уголка 

антикоррупционно

й политики  

 

Сентябрь 

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

 

 Единый классный 

час, приуроченный 

к Международному 

дню борьбы с 

коррупцией 

 

09 Декабря 

Педагог-

организатор 

Антимоно

польная 

служба 

ЧАО 

Участие в 

конкурсах по 

антикоррупции. 

Сентябрь- декабрь зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

 

Викторина по 

антикоррупции 

 

Декабрь 

педагог-

организатор 

Прокурату

ра ЧАО 

Родительское 

собрание с 

участием 

сотрудников 

полиции 

(прокуратуры) 

 

1 раз в год Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

работники 

правоохраните

льных органов 

Работники 

правоохра

нительных 

органов 

 Лекция 

сотрудников  

органов 

наркоконтроля 

В течение года зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

Наркоконт

роль 

Установление 

распорядка и 

режима работы 

общежития 

сентябрь Зав. 

общежитием, 

воспитатели 

 

С
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р
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н
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и

е 

н
а
ц

и
о
н

а
л
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н
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о
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о
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 Вечера-встречи 

«Известные люди 

нашего северного 

края». 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

педагоги-

организаторы 

 

Занятия по 

краеведению на 

базе Музейного 

В течение года 

 

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

По 

согласова

нию с 

Музейны
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центра «Наследие 

Чукотки» 

педагог-

организатор 

м центром 

«Наследие 

Чукотки» 

Посещение 

выставок, 

экспозиций 

Музейного центра 

«Наследие 

Чукотки» 

В течение года Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

По 

согласова

нию с 

Музейны

м центром 

«Наследие 

Чукотки» 

Лектории  в рамках 

цикла «Моя 

Чукотка»  

В течение года 

 

библиотекарь, 

педагоги-

организаторы  

По 

согласова

нию с 

ЧОПБ им. 

В. Г. Тана-

Богораза 

Агитационная 

работа и участие в 

региональном 

конкурсе  

литературных и 

журналистских 

материалов 

«Северный край» 

Сентябрь-октябрь Зам директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

образования округа 

(книжные 

выставки, 

тематические 

классные часы, 

творческие 

конкурсы, 

викторины) 

Декабрь  Классные 

руководители, 

,педагог-

организатор, 

библиотекарь 

РДШ, 

«Союз 

доброволь

цев-87», 

Точка 

роста, 

Спортивн

ый клуб 

Оформление стенда 

«календарь 

знаменательных 

дат» 

Сентябрь, декабрь, 

март 

Библиотекарь  

Д
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о
в
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о
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Участие во 

Всероссийской 

акции “Добрые 

уроки” 

сентябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

РДШ, 

«Союз 

доброволь

цев-87» 

Классные часы, 

посвященные Дню 

пожилого человека 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

 

Библиотечные 

часы, 

направленные на 

развитие 

нравственно-

эстетических 

качеств личности 

В течение года Библиотекарь   
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Классные часы, 

посвящённые 

международному 

дню толерантности 

Ноябрь  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

интерната 

 

Классные часы, 

посвящённые Дню 

матери 

Ноябрь  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

интерната 

 

Акция 

«Студенческий 

десант» 

Январь  Зам.директора 

по ВР, 

ппедагог-

организатор 

При 

содействи

и с 

сотрудник

ами 

УМВД 

День борьбы с 

ненормативной 

лексикой 

Февраль  Педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

воспитатели 

интерната 

Библиотек

а им. 

Тана-

Богораза 

«Почта признаний» Февраль  Педагог-

организатор 

 

День славянской 

письменности 

Май  Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

 

Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

Всероссийских 

конкурсах, 

фестивалях  

В течение года  Зам. 

Директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

По 

Положени

ям о 

конкурсах 

мероприят

иях 

Литературные 

вечера на базе 

библиотеки лицея 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь 

 

Посещение 

художественной 

галереи 

 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Посещение МЦ 

«Наследие 

Чукотки» 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Посещение 

выставок, 

экспозиций 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

По 

приглаше

ниям 
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Посещение 

выставок, 

экспозиций  

В течение года Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

По 

согласова

нию с 

Музейны

м центром 

«Наследие 

Чукотки» 

Участие в 

Окружном 

фотоконкурсе 

«Молодёжный 

взгляд» 

Сентябрь-ноябрь Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

 

Библиотечные 

часы, 

направленные на 

развитие 

интеллектуальных 

качеств личности 

В течение года Библиотекарь   

Экскурсия в 

редакцию газеты 

«Крайний Север» 

Ноябрь  Педагог-

организатор 

Точка 

роста 

Участие в 

культурно-

образовательном 

мероприятии «Ночь 

искусств» 

Ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

МЦ 

«Наследие 

Чукотки» 

Участие в акции 

«Международный 

День 

энергосбережения» 

ноябрь Воспитатели 

интерната 

 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Час кода» 

Декабрь  Преподаватель 

информатики 

 

Урок по интернет-

безопасности в 

День интернета  

30 октября Учитель 

информатики 

 

Классный час 

«Кибербезопасност

ь», «Безопасность в 

социальных сетях» 

Октябрь  Классные 

руководители, 

преподаватели 

ИКТ, 

воспитатели 

интерната 

 

Подготовка и 

проведение   

Окружной 

молодежной 

гуманитарной 

конференции  

 

Январь  Заместитель 

директора по 

УВР, 

культурно-

досуговый 

отдел, 

педагоги-

предметники 
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Библиотечный час, 

посвященный Дню 

космонавтики  

Апрель  библиотекарь  

Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

Всероссийских 

конкурсах, 

фестивалях  

В течение года  Зам. 

Директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

По 

положени

ям о 

конкурсах

мероприят

иях 

С
п
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р
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и

в
н

о
-о

зд
о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

лицея 

В течение года Педагог-

организатор 

ОБЖ,  

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования, 

педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

Спортивн

ый  клуб 

Участие в массовом 

забеге «Кросс 

Нации», 

посвящённом 

всероссийскому 

дню бега 

 Сентябрь  Зам. 

Директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Спортивн

ый  клуб 

Легкоатлетический 

кросс «Всем 

классом на старт» в 

рамках Дня 

здоровья 

Сентябрь 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Спортивн

ый  клуб 

Соревнования по 

игровым видам 

спорта в рамках 

подготовки к Кубку 

Мэра 

Октябрь-ноябрь Учителя 

физической 

культуры, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Спортивн

ый  клуб 

Спортивные 

состязания в рамках 

школьного этапа 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» и 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры»  

В соответствии с 

Положением о 

проведении 

мероприятия 

Учителя 

физической 

культуры, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Спортивн

ый  клуб 
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Турниры по 

игровым видам 

спорта, наст. 

теннису, 

национальным 

видам спорта, 

посвящённые Дню 

образования ЧАО 

Декабрь  Учителя 

физической 

культуры, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Спортивн

ый  клуб 

 Соревнования в 

рамках акции 

«Студенческий 

десант» 

Январь  Зам.директора 

по ВР, учителя 

физкультуры/, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

При 

содействи

и с 

сотрудник

ами 

УМВД 

Спартакиада 

школьников 

В соответствии с 

Положением о 

проведении 

мероприятия 

учителя 

физической 

культуры, 

педагоги 

доп.образован

ия,   

Спортивн

ый  клуб 

Участие в 

соревнованиях по 

игровым видам 

спорта, спортивных 

мероприятиях 

города, округа 

 

В течение года 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ,учителя 

физической 

культуры, 

педагоги 

доп.образован

ия, культурно-

досуговый 

отдел, 

классные 

руководители 

По 

приглаше

ниям, по 

планам 

ОДСК, 

Департаме

нта спорта 

и туризму 

ЧАО 

 Посещения катка В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Работа кружков, 

секций спортивной 

направленности 

  В течение года учителя 

физической 

культуры, 

педагоги доп. 

образования 

Спортивн

ый  клуб 

К
л

ю
ч

ев
ы

е 
о
б

щ
ел

и
ц

ей
ск

и
е 

д
ел

а
. 
Т

р
а
д

и
ц

и
и

 

День знаний Сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительно

го 

образования, 

библиотекарь 

РДШ, 

Союз 

доброволь

цев-87, 

Точка 

роста 

День учителя Октябрь РДШ, 

Союз 

доброволь

цев-87, 

Точка 

роста 
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Акция «Скажи 

учителю 

«Спасибо!» 

Октябрь   

День 

самоуправления 

Октябрь  РДШ, 

Союз 

доброволь

цев-87, 

Точка 

роста 

Вечер знакомств 

«Свечка» 

Октябрь  РДШ, 

Союз 

доброволь

цев-87, 

Точка 

роста 

День лицеиста Октябрь РДШ, 

Союз 

доброволь

цев-87, 

Точка 

роста 

День образования 

Чукотского 

автономного округа 

Декабрь  РДШ, 

Союз 

доброволь

цев-87, 

Точка 

роста 

Новогодний 

марафон 

(представление, 

станции) 

Декабрь 

 

 

Рождественские 

встречи 

Январь 

 

 

День влюбленных Февраль  

8 Марта Март  

Выезд выпускников 

на сопку Михаила 

Апрель-май  

День Победы Май  РДШ, 

Союз 

доброволь

цев-87, 

Точка 

роста 

Праздник 

последнего звонка 

«Прощай, лицей» 

Май  

День защиты детей Июнь РДШ, 

Союз 

доброволь

цев-87, 

Точка 

роста 
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Выпускные 

линейки 

Июнь  

Тематические 

дискотеки 

В течение года  

Д
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о
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Разработка и 

утверждение 

рабочих программ 

по 

дополнительному 

образованию 

Июнь-август Зам. директора 

по ВР, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

 

Комплектование 

учебных групп, 

объединений по 

направлениям 

деятельности 

Сентябрь  Педагоги 

дополнительно

го образования 

 

Работа кружков, 

секций, студий 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

 

Оформление стенда 

дополнительное 

образование 

Сентябрь  Зам.директора 

по ВР 

 

Участие в 

общелицейских 

мероприятиях  

В течение года в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

 

Участие в 

культурно-

досуговых, 

спортивных 

мероприятиях 

города, округа 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

По 

приглаше

ниям 

С
а
м

о
у
п

р
а
в

л
ен

и
е.
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Сбор ученического  

актива лицея  

еженедельно Культурно-

досуговый 

отдел 

 

 

Участие в учебе  

актива лицеистов. 

 

1 раз в месяц Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

 

День 

самоуправления 

октябрь педагоги-

организаторы 

 

Участие в акциях, 

конкурсах, 

проектах РДШ 

В течение года педагоги-

организаторы 

 

Работа 

добровольческого 

отряда «Союз 

добровольцев 87» 

В течение года Руководитель 

отряда 

По плану 

работы 

отряда 
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Работа военно-

патриотического 

клуба «Рубеж» 

В течение года Руководитель 

клуба 

По плану 

работы 

клуба 

Работа 

Спортивного клуба 

В течение года Руководитель 

клуба 

По плану 

работы 

клуба 

Мероприятие, 

посвященное 

Международному 

Дню добровольца в 

России 

05 декабря Руководитель 

отряда 

добровольцев, 

педагог-

организатор 

Союз 

доброволь

цев-87 

Работа центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

В течение года Руководитель 

центра 

 

М
ед

и
а

 

Наполнение 

информационного 

портала лицея 

(публикация пресс-

релизов, 

заполнение 

«календаря 

текущих событий») 

В течение года Зам.директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительно

го 

образования, 

педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

центр 

образован

ия 

цифровог

о и 

гуманитар

ного 

профилей 

«Точка 

роста», 

Союз 

доброволь

цев-87, 

РДШ 

П
р

о
ф

о
р

и
ен

т
а
ц

и
я

 

Профориентационн

ые уроки 

 В течение года Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

 

онлайн уроки на  

сайте по 

бесплатной 

профориентации 

для детей 

«Проектория» 

По графику 

проведения уроков 

Социальный 

педагог, 

учитель 

информатики 

 

мастер-классы  

«Твое 

профессиональное 

будущее»  

По графику 

проведения уроков 

Социальный 

педагог, 

учитель 

информатики 

 

З
д

о
р

о
в

ь
е

сб
ер

еж
е

н
и

е 

Всероссийский 

открытый урок по 

безопасности 

жизнедеятельности 

01 сентября Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ 

ГУ МЧС 

России по 

ЧАО 
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Месячник 

безопасности 

(инструктажи, 

беседы, лекции) 

сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

ГУ МЧС 

России по 

ЧАО 

Цикл бесед по 

профилактике 

ВИЧ-инфекции, 

вреде курения, 

алкоголизма, 

наркомании 

 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

воспитатели 

интерната 

 

Беседы в классах о 

здоровом образе 

жизни 

В течение года Классные 

руководители 

 

 

Участие в 

мероприятиях 

Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

Декабрь  Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ГУЗ ЧОБ 

Встреча учащихся с 

врачом наркологом  

По согласованию Педагог-

организатор 

ОБЖ 

ГУЗ ЧОБ 

Лекция 

сотрудников  

органов 

наркоконтроля 

В течение года зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

Наркоконт

роль 

Классные часы по 

соблюдению ПДД 

По согласованию  Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД 

По согласованию  Педагог-

организатор 

ОБЖ 

По 

согласова

нию с 

ГИБДД 

Проведение в 

разное время суток 

учебных эвакуаций 

с целью отработки 

порядка действий 

учащихся в случае 

возникновения 

пожара 

1 раз в квартал Зав. 

общежитием, 

старший по 

режиму, 

преподаватель 

ОБЖ, 

воспитатели 

интерната 

 

П
р

о
ф

и
л

а
к

т

и
к

а
 

б
ез

н
а
д

зо
р

н

о
ст

и
 и

 

п
р

а
в

о
н

а
р

у

ш
ен

и
й

, 

со
ц

и
а
л

ь
н

о
-

о
п

а
сн

ы
х
 

я
в

л
ен

и
й

 Беседа «Общая 

характеристика и 

особенности 

правонарушений, 

совершаемых 

По согласованию Социальный 

педагог, 

инспектор 

ПДН 

КПДН 
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несовершеннолетн

ими» 

Составление 

социального 

паспорта классов 

сентябрь соц. педагог, 

классные 

руководители 

 

Составление 

социального 

паспорта интерната 

сентябрь соц. педагог, 

классные 

руководители, 

зав. 

интернатом 

 

Работа совета 

профилактики 

Ежемесячно  Соц. педагог  

Работа Совета 

интерната 

в течение учебного 

года 

Зав. 

интренатом 

 

Выявление 

подростков, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

склонных к 

употреблению 

алкоголя и 

табакокурения 

в течение учебного 

года 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

интерната 

 

Проведение рейдов 

по соблюдению 

внешнего вида 

 зам директора 

по ВР соц. 

педагог, 

классные 

руководители,  

 

Индивидуальные 

беседы с 

учащимися, 

склонными к 

правонарушениям. 

Ежемесячно 

По мере 

необходимости 

соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

интерната 

 

Проведение  

тематических 

бесед, лекций, 

классных часов   

по плану работы 

социального 

педагога 

соц. педагог, 

воспитатели 

интерната 

 

Р
а
б
о
т
а
 с

 р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Родительское 

собрание 

«Безопасность в 

социальных сетях» 

Октябрь  Классные 

руководители 

 

Круглый стол по 

проблеме 

«Семейное 

воспитание» (для 

учащихся 11-х 

классов и их 

родителей) 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 

Родительские 

тематические 

классные собрания 

1 раз в триместр Классные 

руководители 
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Общелицейское 

родительское 

собрание  

2 раза в год 

Декабрь, май) 

Администраци

я лицея 

 

Привлечение 

родителей к 

лицейской жизни 

(совместное 

проведение 

мероприятий) 

В течение года Классные 

руководители 

 

Консультации 

родителей 

В течение года Педагоги-

предметники, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатели  

интерната 

 

 

 

 

II.5. Программа коррекционной работы 

II.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных);  

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями;  

 проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

II.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 
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Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные 

направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности лицея. 

Диагностическое направление  

работы включает выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ 

и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. Диагностическое 

направление коррекционной работы в образовательной организации проводят 

учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, 

дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). Учителя-

предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 

ими основной образовательной программы, основные трудности. Специалисты 

проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В 

зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в лицее к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. В своей работе специалисты ориентируются на 

заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление  

работы позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки 

психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию 

в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, 

год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом 

ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится во 

внеурочной деятельности группой специалистов лицея: логопедом, психологом (при 

необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.), в том числе с 

использованием сетевой формы работы. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, 

сопровождающий подростка с ДЦП). Коррекционная работа с обучающимися с 

нарушениями речи, слуха, опорно- двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий:  

▪ «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

▪ «Социально- бытовая ориентировка»,  

▪ «Ритмика»,  

▪ «Развитие эмоционально-волевой сферы». 
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Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по 

формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости обучающихся с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума 

организации, методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление  
работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов 

по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного 

сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: 

психологом, социальным педагогом и др. 

Педагоги проводят консультативную работу с родителями обучающихся по 

вопросам успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых 

приемов, способствующих оптимизации его обучения. 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией лицея 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со администрацией лицея включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с 

родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у подростка 

проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает 

активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

Специалисты реализуют консультативное направление ПКР в работе с 

подростками, их родителями, педагогами, с администрацией лицея (по запросу). В 

ходе консультаций специалисты информируют их об основных направлениях 

работы, возможности и целесообразности использования методов и приемов 

работы на отдельных уроках, об альтернативных учебниках и учебных пособиях 

(при необходимости), о результатах работы, рассказывают о динамике развития 

обучающихся, их затруднениях и предлагают рекомендации по преодолению 

недостатков. 

Информационно-просветительское направление  

работы способствует расширению представлений всех участников 

образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 
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Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций 

и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций специалистов 

(логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

II.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создаётся рабочая группа, в 

которую наряду с учителями – предметниками включаются педагог-психолог, 

социальный педагог, привлекаемые специалисты (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

ПКР разрабатывается рабочей группой поэтапно:  

Подготовительный этап: 

 определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы; 

 анализируется состав обучающихся с ОВЗ (в том числе – инвалидов, также 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности;  

 сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем 

уровне образования; 

 создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также с обучающимися, попавшими в сложную жизненную 

ситуацию. 

 Основной этап: 

 разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 организация и механизм реализации коррекционной работы;  

 раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы;  

 описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Заключительный этап: 

 осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка;  

 проводится обсуждение хода реализации программы на консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с подростками с ОВЗ; 

 принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в лицее целесообразно создание службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для 

инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами лицея и 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в лицее осуществляются медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой) на регулярной основе. 
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Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в лицее осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучающихся комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами лицея, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 

работником, а 

также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы лицея. Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-

группах.  

Основные направления деятельности педагога- психолога:  

▪ проведение психодиагностики;  

▪ развитие коррекция эмоционально- волевой сферы обучающихся;  

▪ совершенствование навыков социализации и расширение социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

▪ разработка и осуществление развивающих программ;  

▪ психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, связанным с обучением 

и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППК).  

Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической).  

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

обучающихся в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для обучающихся дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППК входят: психолог, дефектолог, логопед, учителя и представитель 

администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППК. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование обучающихся в 

следующих случаях: 

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 

учащегося с ОВЗ в лицей для выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у обучающегося 

академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 



292 
 

 диагностики по окончании триместра и учебного года с целью мониторинга 

динамики обучающегося и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению; 

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся 

коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППК и 

обследования конкретными специалистами, учителями лицея определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий:  

▪ организационных,  

▪ кадровых,  

▪ психолого-педагогических, 

▪ программно-методических,  

▪ материально-технических,  

▪ информационных. 

Лицей при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических 

и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями. 

 

II.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

как внутри лицея, так и в сетевом их взаимодействии, в том числе с привлечением 

специалистов психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 

уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы имеет отражение в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник составляет и решает коррекционно-развивающие 

задачи на каждом уроке, осуществляет отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), 

использует специальные методы и приемы. 
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Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам во 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам 

(разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, 

проблемно- ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), художественное творчество, социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала подростков. 

 

II.5.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Результатом обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования является готовность к последующему профессиональному 

образованию и сформированность способностей к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных компетенций, что позволит учащемуся освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 

с помощью; 

 критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования 

в целях общения, устного и письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов 

с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 
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инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально 

созданных условиях. (Увеличивается продолжительность основного государственного 

экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в 

помещения и их пребывания в указанных помещениях.) 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающиеся, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения 

по образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

 

III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

III.1. 1. Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

  

Регламентирование образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

1. Продолжительность учебного года по классам 

Начало учебного года - 01.09.2022 г. 

Окончание учебных занятий:  

- для учащихся 8,10 классов - 31.05.2023 года 

- для учащихся 9,11 классов - 25.05.2023 года  

 

Продолжительность триместров: 

I триместр (72 -учебных дня) 12- учебных недель – 01.09.2022 – 30.11.2022 

II триместр (66-учебных дней) 11-учебных недель - 01.12.2022 – 03.03.2023 

III триместр (61-учебный день) 11-учебных недель – для 9-х, 11 –х классов -

13.03.2023 – 25.05.2023 

III триместр (66 -учебных дней) 12-учебных недель – для 8-х, 10 –х классов -

13.03.2023 – 31.05.2023 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
- для учащихся 8,10 классов - 01.06.2023 - 10.06.2023 

- для учащихся 9, 11 классов - 26.05.2023 - 30.06.2023 

 

График каникул: 

осенние (7 календарных дней) – 31.10.2022 – 06.11.2022 

зимние (14 календарных дней) – 26.12.2022– 08.01.2023 

весенние (9 календарных дней) - 04.03.2023– 12.03.2023 

летние каникулы (82 дня) - 8, 10-е классы -  11.06.2023 – 31.08.2023 

9,11 классы - начало летних каникул по завершению государственной итоговой 

аттестации. 

 

Дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4                   Ноября 1 День народного единства 

1 – 8             Января 8 Новогодние каникулы 2022 

23                 Февраля 1         День защитника Отечества 

8                   Марта            1 Международный женский день 
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1                   Мая            1 День Труда  

9                   Мая            1 День Победы  

 

Сокращенные рабочие дни в 2023 году  

22 февраля 

7 марта 

8 мая 

3 ноября 

 

2. Режим работы лицея 

Лицей работает ежедневно с 8.00 до 21.00 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Начало занятий в 8.30, пропуск обучающихся в лицей с 8.00 

Окончание занятий в 20.00, включая внеурочную деятельность и платные 

образовательные услуги 

 

Период учебной деятельности 8- 11 классы 

Учебная неделя 6 дней 

Урок  45 минут 

Перемены (перерыв) 10-20минут, 45 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 

 

3. Распределение недельной образовательной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (6-дневная) в часах 

8-9 классы 10- 11 классы 

Учебная  36 37 

Внеурочная  от 1 до 10 от 1 до 8,25 

 

4. Расписание звонков и перемен понедельник - пятница 

Урок  Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

Примечание  

1-й 8.30-9.15 10 минут  

2-й 9.25-10.10 20 минут платный завтрак, для 

обучающихся, проживающих 

в городе 

3-й 10.30-11.15 10 минут  

4-й 11.25-12.10 10 минут  

5-й 12.20-13.05 10 минут обед для 8, 11 классов  (45 

минут) 

6-й 13.15-14.00 10 минут обед для 9, 10 классов  (45 

минут) 

7-й 14.10-14.55 20 минут полдник для обучающихся, 

проживающих в интернате 

Занятия по выбору 

8-й 15.15-16.00 10 минут  

9-й 16.10-16.55 5 минут  

10-й 17.00-17.45 5 минут ужин, для обучающихся, 

проживающих в интернате 
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5. Расписание звонков и перемен суббота 

Урок  Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

Примечание  

1-й 8.30-9.15 10 минут  

2-й 9.25-10.10 20 минут платный завтрак, для 

обучающихся, проживающих 

в городе 

3-й 10.30-11.15 10 минут  

4-й 11.25-12.10 10 минут  

5-й 12.20-13.05 10 минут обед для 8, 11 классов  (45 

минут) 

6-й 13.15-14.00 10 минут обед для 9, 10 классов  (45 

минут) 

7-й 14.10-14.55 10 минут полдник для обучающихся, 

проживающих в интернате 
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III.1. 6. Производственный календарь на 2022-2023 учебный год 
 

Учебный 

промежуток 

Месяц № 

учебной 

недели 

Дни недели Примечания 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.  

I триместр 

01.09. – 30.11. 

Сентябрь  1    1 2 3 4 01.09. – день знаний 

2 5 6 7 8 9 10 11 

3 12 13 14 15 16 17 18 

4 19 20 21 22 23 24 25 

5 26 27 28 29 30 1 2  

Октябрь 6 3 4 5 6 7 8 9  

7 10 11 12 13 14 15 16  

8 17 18 19 20 21 22 23  

9 24 25 26 27 28 29 30  

Осенние каникулы 31.10. – 06.11.   7 дней 31 1 2 3 4 5 6  

 Ноябрь 10 7 8 9 10 11 12 13 04.11.   – праздничный день 

11 14 15 16 17 18 19 20  

12 21 22 23 24 25 26 27  

13 28 29 30 1 2 3 4  

II триместр 

01.12.– 03.03. 

Декабрь  14 5 6 7 8 9 10 11  

15 12 13 14 15 16 17 18  

16 19 20 21 22 23 24 25  

Зимние каникулы 26.12. – 08.01. 

14 дней 

26 27 28 29 30 31 1 01.01.- 08.01. – праздничные дни 

 Январь  2 3 4 5 6 7 8  

17 9 10 11 12 13 14 15  

18 16 17 18 19 20 21 22  

19 23 24 25 26 27 28 29  

 Февраль  20 30 31 1 2 3 4 5  

21 6 7 8 9 10 11 12  

22 13 14 15 16 17 18 19 23.02. - праздничный день  
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23 20 21 22 23 24 25 26 

  24 27 28 1 2 3 4 5  

Весенние каникулы 04.03. – 12.03. 

9 дней 

6 7 8 9 10 11 12  

III триместр 

13.03. – 25.05.- для 9-

х, 11-х классов 

13.03.–31.05.- для 8-х, 

10-х классов 

Март  25 13 14 15 16 17 18 19 08.03.  - праздничный день  

26 20 21 22 23 24 25 26 

27  27 28 29 30 31 1 2  

 Апрель 28 3 4 5 6 7 8 9  

29 10 11 12 13 14 15 16  

30 17 18 19 20 21 22 23  

31 24 25 26 27 28 29 30  

 Май  32 1 2 3 4 5 6 7 01.05.  - праздничный день 

09.05.  - праздничный день  33 8 9 10 11 12 13 14 

 34 15 16 17 18 19 20 21 

 35 22 23 24 25 26 27 28 

   29 30 31      

Летние каникулы 11.06. – 31. 08. 

8-е, 10-е классы -  82 дня 

       Праздничные дни: 13 
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7. Проведение промежуточной аттестации 

Освоение основных образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация в Лицее осуществляется четыре раза за год обучения по 

всем учебным предметам, включенным в учебные планы. Аттестационными 

периодами являются триместр и учебный год.  

Регламент проведения промежуточной аттестации прописан в локальном акте 

«Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации».  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением без 

прекращения образовательного процесса по всем предметам учебного плана и 

курсам плана внеурочной деятельности в следующих формах: 

 

Класс Предметы Формы промежуточной аттестации 

Основное общее образование 

8-9 Русский язык  итоговая средняя отметка 

Литература  итоговая средняя отметка 

Родной язык (русский) итоговая средняя отметка 

Родная литература (русская) итоговая средняя отметка 

Иностранный язык итоговая средняя отметка 

Второй иностранный язык итоговая средняя отметка 

Алгебра  итоговая средняя отметка 

Геометрия  итоговая средняя отметка 

Информатика  итоговая средняя отметка 

История  итоговая средняя отметка 

Обществознание  итоговая средняя отметка 

География  итоговая средняя отметка 

Физика итоговая средняя отметка 

Химия итоговая средняя отметка 

Биология итоговая средняя отметка 

Музыка  итоговая средняя отметка 

Изобразительное искусство итоговая средняя отметка 

Технология итоговая средняя отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

итоговая средняя отметка 

Элективные учебные предметы итоговая средняя отметка 

Внеурочная деятельность устная проверка (портфолио, защита 

проекта, собеседование, ответ 

учащегося в виде монологической или 

диалогической речи)/ письменная 

проверка (творческая работа, 

дидактическое задание)/сдача 

нормативов/ выставка творческих 

работ 
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Среднее общее образование 

10-е  Русский язык итоговая средняя отметка 

Литература итоговая средняя отметка 

Родной (русский) язык итоговая средняя отметка 

Иностранный язык итоговая средняя отметка 

Второй иностранный язык итоговая средняя отметка 

История итоговая средняя отметка 

Экономика итоговая средняя отметка 

 Право итоговая средняя отметка 

Обществознание итоговая средняя отметка 

География итоговая средняя отметка 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

итоговая средняя отметка 

Информатика итоговая средняя отметка 

Физика итоговая средняя отметка 

Химия итоговая средняя отметка 

Биология итоговая средняя отметка 

Естествознание итоговая средняя отметка 

Астрономия итоговая средняя отметка 

Физическая культура итоговая средняя отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Индивидуальный проект защита проекта/презентация 

Элективные учебные предметы итоговая средняя отметка 

Внеурочная деятельность устная проверка (портфолио, защита 

проекта, собеседование, ответ 

учащегося в виде монологической или 

диалогической речи)/ письменная 

проверка (творческая работа, 

дидактическое задание)/сдача 

нормативов/ выставка творческих 

работ 

11-е Русский язык  итоговая средняя отметка 

Литература итоговая средняя отметка 

Иностранный язык итоговая средняя отметка 

Математика итоговая средняя отметка 

История итоговая средняя отметка 

Физическая культура итоговая средняя отметка 

Обществознание итоговая средняя отметка 

Экономика итоговая средняя отметка 

Право итоговая средняя отметка 

География итоговая средняя отметка 

Физика итоговая средняя отметка 

Химия итоговая средняя отметка 

Биология итоговая средняя отметка 

Информатика итоговая средняя отметка 
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Искусство (МХК) итоговая средняя отметка 

Естествознание итоговая средняя отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

 Элективные учебные предметы итоговая средняя отметка 

 Внеурочная деятельность устная проверка (портфолио, защита 

проекта, собеседование, ответ 

учащегося в виде монологической или 

диалогической речи)/ письменная 

проверка (творческая работа, 

дидактическое задание)/сдача 

нормативов/ выставка творческих 

работ 

8. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации, 

департаментом образования и науки Чукотского автономного округа. 

9. Организация внеурочной деятельности в 8-11 классах 

Внеурочная деятельность реализуется через план внеурочной деятельности, 

дополнительные образовательные программы лицея. 

10. Приемные дни администрации и специалистов лицея для родителей 

 

Должность День недели Часы приема Контактный 

телефон 

Директор  понедельник 15.00-17.50 2-61-47 

Заместитель директора по 

УР 

вторник 15.00-17.50 2-83-96 

Заместитель директора по 

ВР 

четверг 15.00-17.50 2-84-32 

Заместитель директора по 

МР 

среда 15.00-17.50 2-83-96 

Заместитель директора по 

ИР 

пятница 15.00-17.50 2-18-08 

Заместитель директора по 

АХР 

понедельник 15.00-17.50 2-83-97 

Заведующий интернатом понедельник 

пятница 

10.00-12.00 

15.00-17.00 

2-84-21 

Методист по платным 

услугам 

вторник, среда, 

четверг 

16.00-18.00 2-09-59 

Педагог-психолог вторник, 

четверг, суббота 

10.00-12.00 

 

2-18-10 

Социальный педагог среда 15.00-17.50 2-18-10 

Педагоги –организаторы среда, суббота 10.00-12.00 2-84-32 

Ответственный за 

организацию питания 

суббота 10.00-12.00 

 

2-09-59 

Библиотекарь  пятница 10.00-12.00 2-84-32 
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III.2. Учебный план 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное 

достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое 

является «системой специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 

классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, 

с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей.  

 Профильное обучение – это организация образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего общего образования, основанная на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы образовательной 

организации.  

Направленность (профиль) образования – это ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы 

образовательной организации.  

При составлении пояснительной записки и сетки часов Учебного плана 

учитывалось соответствие содержания обязательной части:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования и науки России от от 17 

мая 2012 г. N 413 с изменениями.); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 целям и задачам деятельности ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» - 

создание эффективной образовательной среды для обеспечения высокого качества 

образования, личностной и творческой самореализации всех участников 

образовательных  

 отношений, построения партнерских отношений лицея с родителями и социумом, 

создание возможностей для использования образовательного и культурного потенциала 

лицея местным сообществом 

Учебный план составлен на основании: 

В целях организации работы Государственного автономного  общеобразовательного 

учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» 

при разработке учебных планов на 2021/2023 учебный год были использованы следующие 

нормативные документы:  

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ;  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  
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 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  Федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» (вступил в силу с 01.09.2012);  

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"»;  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

 Cанитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21);  

 Примерная основная образовательная программа СОО от 28.06.2016г. №2/16  

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГАОУ ЧАО 

«Чукотского окружного профильного лицей» 

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Закона Российской Федерации от 3 августа 2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Годовой календарный учебный график на 2022– 2023 учебный год;  

Учебный план профилей по ФГОС среднего общего образования позволяет 

оптимально организовать профильное обучение, т. е. реализовать индивидуальные 

потребности учащихся.  

Учебный план среднего общего образования отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 
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При переходе на ФГОС среднего общего образования, Лицей принимает за основу 

учебные планы из примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО).  Примерная ООП СОО одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

Учебный план профиля составляют:  

 обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей;  

 учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной 

области;  

 учебные предметы для изучения на углубленном уровне;  

 индивидуальный проект;  

 элективные курсы.  

В соответствии с ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение учебных предметов 

(на углубленном или базовом уровне) из обязательных предметных областей.  

К обязательным предметным областям относятся: 

 "Русский язык и литература: 
"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни); 

 "Родной язык и родная литература":  

"Родной"(русский) язык, "Родная литература" (базовый и углубленный уровни) 

 "Иностранные языки": 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни), "Второй иностранный язык" 

(базовый и углубленный уровни); 

 "Общественные науки": 

"История" (базовый и углубленный уровни), "География" (базовый и углубленный уровни) 

"Обществознание" (базовый уровень); «Экономика» (базовый и углубленный уровень), 

«Право» (углубленный уровень). 

 "Математика и информатика": 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый и 

углубленный уровни), "Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

 "Естественные науки":  

"Физика" (базовый и углубленный уровни), "Химия" (базовый и углубленный уровни), 

"Биология" (базовый и углубленный уровни), "Астрономия" (базовый уровень), 

«Естествознание (базовый уровень); 

 "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности":  

"Физическая культура" (базовый уровень), "Экология" (базовый уровень),"Основы 

безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б У 

Литература Б У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной"(русский) язык  Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 
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Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Астрономия Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

   Факультативные курсы 

    

Итого часов  2170/2590  
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

*Изучение предметов данной области может изучаться как самостоятельный предмет или 

осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по учебным предметам, входящим в 

предметную область «Русский язык и литература»  

Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору 

обучающихся, входящие в состав профиля обучения на уровне среднего общего 

образования. Элективные курсы выполняют две функции. Одни из них «поддерживают» 

изучение основных профильных предметов на заданном профильным стандартом уровне, 

другие элективные курсы служат для внутрипрофильной специализации обучения и для 

построения индивидуальных образовательных траекторий.  

Элективные курсы составляют часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений.  В учебный план включены элективные курсы: 

№ 

п/п 

Наименование элективных учебных предметов Кол-во часов за 

год обучения 

1. Программирование на различных языках программирования  34 

2. Биохимия. 34 

3. Практикум по математике. 34 

5. Теория познания. 34 

6. Биофизика. 34 

7. Психология. 34 

8. Проблемные вопросы в истории России с древних времен до 

1918г. 

34 

9 Школа молодого юриста. 34 

10 Практическая стилистика русского языка. 34 

11 Слово-образ-смысл: филологический анализ литературного 

произведения. 

34 



 307 

12 Обработка информации.  34 

13 Социально-экономические проблемы развития общества.  34 

14 Основы финансовой грамотности. 34 

15 Китайский язык. 34 

16 Страноведение. 34 

17 Типы химических задач и способы их решения 34 

18 Теория и практика (география) 34 

19 Физическая культура.  34 

20 Национальные виды спорта.  34 

21 Начальная военная подготовка 34 

22 Трудные вопросы русского языка 34 

23 Обучение сочинениям разных жанров 34 

24 Современная художественная литература 34 

25 Прорыв (английский язык) 34 

26 Совершенствуй свой английский 34 

27 Практикум по решению физических задач 34 

28 Решение задач по молекулярной биологии 34 

29 Решение задач по генетике 34 

30 Вопросы экологии 34 

 

Факультативные курсы: 

№ 

п/п 

Наименование факультативных курсов Кол-во часов за 

год обучения 

1. Теория сочинений 34 

2. Современные вопросы общества 34 

3. Языковой практикум 34 

4. Решение задач с практическим содержанием 34 

5. Основы программирования 34 

6. Решение нестандартных математических задач 34 

7. Введение в экономику 34 

8. Подготовка к ЕГЭ по физике 34 

9 Профессиональное самоопределение. 34 

10. История родного края. 34 

11 Решение задач повышенной сложности при подготовке к ЕГЭ 34 

 

Индивидуальный проект является обязательной формой обучения и входит в 

перечень учебных предметов 10-11 классов. Выполняется обучающимся 10-11-х классов в 

течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного учебного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного (п.11 ФГОС среднего общего образования). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
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учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности.  

Поскольку обучение на уровне среднего общего образования является профильным, 

поэтому темы индивидуальных проектов, их цели и задачи должны быть модифицированы  

в соответствии с выбранным  профилем (естественно-научным, гуманитарным, социально-

экономическим, технологическим, универсальным), либо соответствовать 

профессиональной ориентации обучающихся.  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. Проект является формой допуска обучающегося к ГИА.  

 

Обязательная часть ООП СОО составляет не менее 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (в том числе предусматривающая внеурочную 

деятельность п. 18.3.2 ФГОС среднего общего образования), - составляет 40% от общего 

объема ООП СОО (п. 15 ФГОС среднего общего образования). 

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее трех 

(четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

При проектировании учебного плана профиля лицей учитывает, что профиль 

является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную 

деятельность; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни 

заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровнях, 

ни образовательным пространством лицея. Учебный план профиля строится с ориентацией 

на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся, для удовлетворения намерений и предпочтений 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Лицей обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: 

 технологического (физико-математическая направленность и информационная 

направленность); 

 гуманитарного (лингвистическая направленность и социально-гуманитарная 

направленность); 

 естественно-научного (химико-биологическая направленность); 

 социально-экономического; 

 универсального. 

 Содержание профилей обучения в соответствии с примерной ООП СОО 

Сферы 

деятельности 

по профилю 
 

Предметные 

области 

Предметы для 

углубленного 

изучения 

Возможные 

элективные 

курсы 

Технологический 

Производственная, 

инженерная и 

информационная 

Математика и 

информатика. 

Естественные 

науки 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Информатика. 

Физика 

Компьютерная графика. 

Биохимия. 

Практикум по математике. 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Естественно-научный 

Медицина, 

биотехнологии 

Математика и 

информатика. 

Естественные 

науки 

Математика:  

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

Теория познания. Биофизика. 

Практикум по математике. 
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геометрия. Химия. 

Биология 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Гуманитарный 

Педагогика, 

психология, 

общественные 

отношения 

Русский язык 

и литература. 

Общественные 

науки. 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык.  

История.  

Право. 

Психология. Проблемные 

вопросы в истории России с 

древних времен до 1918г. 

Школа молодого юриста. 

Практическая стилистика 

русского языка. 

Слово-образ-смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения. 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Социально-экономический 

Социальная сфера, 

экономика, обработка 

информации, 

управление, 

предпринимательство, 

финансы 

Математика и 

информатика. 

Общественные 

науки 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

География. 

Экономика 

Обработка информации. 

Социально-экономические 

проблемы развития общества.  

Основы финансовой грамотности. 

Школа молодого юриста. 

Практикум по математике. 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Универсальный 

Сферу деятельности 

учащийся не 

определил или его 

выбор не вписывается 

в рамки заданных 

выше профилей. 

Поэтому 

универсальный 

профиль позволяет 

ограничиться только 

базовым уровнем 

изучения учебных  

предметов, но не 

исключает 

углубленное изучение 

отдельных предметов 

Математика и 

информатика. 

Общественные 

науки  

Русский язык 

и литература. 

История. Право. 

 

Проблемные вопросы в истории 

России с древних времен до 

1918г. 

Социально-экономические 

проблемы развития общества.  

Основы финансовой грамотности.  

Школа молодого юриста. 

Практикум по математике. 

Профессиональное 

самоопределение. 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык.  

Второй 

иностранный язык 

Китайский язык. Страноведение. 

История родного края. 

Профессиональное 

самоопределение. 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Русский язык 

и литература. 

Математика и 

информатика. 

Литература. 

Биология. 

Профессиональное 

самоопределение. 

Практическая стилистика 

русского языка. 

Практикум по математике. 
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Естественные 

науки 

Слово-образ-смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения. 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Русский язык 

и литература. 

Математика и 

информатика 

Без профильных 

предметов 

Физическая культура. 

Национальные виды спорта. 

Начальная военная подготовка. 

Профессиональное 

самоопределение. 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся на 2022-2024 гг. 

Проведение промежуточной аттестации 

 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 

10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Родной (русский) язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной (русский)язык» и «Родная литература». 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся 9 классов, поступающих в 10-е классы лицея, с целью изучения спроса на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования, и реализации требований 

федерального законодательства об образовании, в качестве родного языка считают 

необходимым изучать русский язык как государственный 100% родителей. Таким образом, 

с целью удовлетворения потребностей, обучающихся на изучение родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие интереса к 

родному языку, а через него к родной культуре, учебный предмет «Родной (русский) язык» 

изучается самостоятельно. На данный предмет выделено по 1 часу из обязательной части 

учебного плана.  Изучение предмета «Родная литература» осуществляется в рамках 

реализации интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную 

область «Русский язык и литература» соответственно, так как они дают возможность 

получения образования на родном языке и изучение русского языка как родного языка. 

Ориентируясь на статус русского языка как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления государственной 

политики в сфере образования — реализацию федеральной целевой программы «Русский 

язык», в связи с введением обязательного итогового сочинения, успешная сдача которого 

является обязательным условием допуска к ГИА, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделен 1час в неделю на элективный предмет «Трудные 

вопросы русского языка» в 11 классах, по 1 часу в неделю на элективный курс «Обучение 

сочинениям разных жанров» в 10-11 классах.  

Ориентируясь на статус математики как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления государственной и 
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региональной политики в сфере образования — реализация «Концепции развития 

математического образования в РФ», из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделено: 1час в неделю на изучение элективного курса «Практикум решения 

задач по математике». 
Таким образом, учащиеся каждого   профиля в обязательном порядке осваивают 

дисциплины, на изучение которых в сумме планируется нагрузка в объеме 37 часов в 

неделю при шестидневной учебной неделе. Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной рабочей неделе за два года обучения не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. Учебный процесс построен по триместровой системе, 

продолжительность триместра 66-75 учебных дней.  Образовательный процесс проводится 

в 1 смену.  Продолжительность уроков 45 минут. Изменения продолжительности урока 

возможны в случаях производственной необходимости закрепляемые приказом директора 

образовательного учреждения.  

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация в Лицее осуществляется восемь раз за весь период 

обучения по всем учебным предметам, включенным в учебные планы. Аттестационными 

периодами являются триместр и учебный год.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

 определение фактического уровня освоения образовательной программы в 

установленные сроки (на конец триместра, учебного года);  

 соотнесение фактического уровня освоения образовательной программы с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта;  

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося при осуществлении дальнейшей образовательной 

деятельности;  

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

При проведении промежуточной аттестации в Лицее используется пятибалльная система 

оценивания уровня учебных достижений:  

1) учащемуся выставляется оценка по учебному предмету за триместр:  

 за прохождение контрольных мероприятий, проводимых в период изучения 

учебного предмета на протяжении триместра (контрольные мероприятия); 

 за прохождение аттестационных испытаний, проводимых по завершении 

изучения учебного предмета в триместре (аттестационные испытания);  

2) оценивание уровня учебных достижений по учебному предмету за триместр 

осуществляется по пятибалльной шкале;  

3) оценка по учебному предмету, полученная учащимся за триместр за прохождение 

контрольных мероприятий и аттестационных испытаний, является накопительным 

результатом промежуточной аттестации;  

4) накопительный результат промежуточной аттестации переводится в отметку по 

учебному предмету за триместр по пятибалльной шкале.  

Инструментами проведения контрольных мероприятий и аттестационных 

испытаний являются контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ), которые 

разрабатываются для каждого контрольного мероприятия и аттестационного испытания. 

Содержание КИМ определяется учителями (при необходимости – экспертами из числа 

педагогических работников лицея) в соответствии с рабочей программой по учебному 

предмету.  КИМ для аттестационных испытаний утверждаются директором Лицея.  В 

состав КИМ входит оценочный лист. В бланке оценочного листа указываются перечень 

заданий, критерии оценки их выполнения, максимальное количество баллов по каждому 

заданию. Учитель обязан ознакомить учащихся с бланком оценочного листа не позднее чем 

за 3 дня до дня проведения контрольного мероприятия и не позднее чем за 10 дней до дня 
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проведения аттестационного испытания.  При проверке результатов прохождения 

учащимися контрольного мероприятия или аттестационного испытания по каждому 

учащемуся заполняется оценочный лист. В оценочный лист выставляется количество 

баллов, набранное учащимся. 

Проведение контрольных мероприятий  

Минимальное количество обязательных контрольных мероприятий и планируемый 

период их проведения устанавливаются в рабочей программе учебного предмета. 

Количество контрольных мероприятий и период их проведения, установленные учителем, 

указываются в тематическом планировании по учебному предмету.  Учитель 

самостоятельно определяет формы и содержание работы по итогам контрольных 

мероприятий.  

Последствия получения неудовлетворительного результата за прохождение 

контрольного мероприятия успеваемости определяются учителем (в том числе организация 

самостоятельной работы учащегося, проведение с ним дополнительной работы, 

индивидуализация содержания образовательной деятельности).  

Результаты прохождения контрольных мероприятий доводятся до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей) через электронный журнал.  Учитель 

обязан комментировать результаты прохождения контрольных мероприятий в устной 

форме по просьбе родителей (законных представителей) учащихся. Родители (законные 

представители) учащегося имеют право на получение информации о прохождении 

контрольных мероприятий в письменной форме в виде копии проверенной работы 

учащегося.  

Проведение аттестационных испытаний 

По каждому учебному предмету проводится одно аттестационное испытание в 

триместре.   Аттестационные испытания проводится в письменной форме, за исключением 

аттестационных испытаний по иностранным языкам, которые проводятся в письменной и 

устной формах.  

Формы аттестационных испытаний, порядок их проведения, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению аттестационных испытаний, 

определяются приказом директора Лицея.  

Аттестационные испытания проводятся лицами, уполномоченными на это приказом 

директора Лицея.  

Проверка письменных работ проводится учителями, осуществляющими 

преподавание соответствующего учебного предмета (при необходимости – экспертами из 

числа педагогических работников лицея).  

По итогам проверки учителя заполняют оценочные листы на каждую работу. 

Результаты аттестационных испытаний доводятся до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) через электронный журнал.  

Учащиеся, не прошедшие аттестационное испытание по уважительным причинам в 

основной срок, проходят его в дополнительный срок, установленный приказом директора 

Лицея. 

Выставление отметок промежуточной аттестации  

Учащимся выставляются отметки промежуточной аттестации (итоговые отметки) по 

каждому учебному предмету:  

 отметки за триместр;  

 отметки за учебный год (класс);  

 отметки за 10-11 классы, выставляемые в аттестат о среднем общем 
образовании. 

Отметка за триместр определяется как средне арифметическое, набранных учащимся по 

учебному предмету за триместр за прохождение контрольных мероприятий и 

аттестационного испытания.  
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Учащийся, набравший за триместр по итогам контрольных мероприятий и 

аттестационного испытания менее 2,57, считается имеющим неудовлетворительный 

результат промежуточной аттестации за триместр по соответствующему учебному 

предмету.  

Учащийся, не явившийся на аттестационное испытание без уважительной причины, 

считается не прошедшим промежуточную аттестацию за триместр по соответствующему 

учебному предмету.  

Отметка за учебный год (класс) определяется как среднее арифметическое между 

суммами баллов, набранных учащимся по учебному предмету за первый, второй и третий 

триместры соответствующего учебного года, с последующим переводом в пятибалльную.  

Отметка за 10-11 классы, выставляемая в аттестат о среднем общем образовании, 

определяется как среднее арифметическое между оценками, набранными учащимся по 

учебному предмету за все триместры обучения по образовательной программе среднего 

общего образования, с последующим переводом в пятибалльную. 

Академическая задолженность и действия участников образовательных отношений 

при её возникновении  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, 

определяемые приказом директора Лицея, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

учащегося.  

Лицей создает условия учащимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Для проведения повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации 

академической задолженности во второй раз приказом директора Лицея создается комиссия 

по проведению повторной промежуточной аттестации. Регламент работы указанной 

комиссии определяется локальным нормативным актом лицея.  

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность в 10-м классе, переводятся в 11-й класс 

условно.  

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по-иному (отличному от первоначального) учебному плану, 

или переводятся в другую образовательную организацию. 

Периоды промежуточного контроля, аттестационных испытаний устанавливаются 

календарным учебным графиком. Формы проведения промежуточной аттестации ежегодно 

уточняются педагогическим советом лицея.  

Регламент проведения промежуточной аттестации прописан в локальном акте 

«Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации».  

Аттестационные испытания в 2021 - 2022 учебном году в 10 классах проводятся по 

русскому языку и математике, по профильным предметам соответственно профилю 

осуществляются в мае- июне учебного года.  Аттестационные испытания 11-х классов 

проходит согласно приказа Министерства образования и науки. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся на 2022-2024 гг. 

 

Класс Предметы Формы промежуточной аттестации 

Основное общее образование 

10-11 Русский язык  итоговая средняя отметка 

Литература  итоговая средняя отметка 

Родной (русский) язык итоговая средняя отметка 

Иностранный язык итоговая средняя отметка 

Математика итоговая средняя отметка 

Информатика  итоговая средняя отметка 

История (Россия в мире) итоговая средняя отметка 

Обществознание  итоговая средняя отметка 

География  итоговая средняя отметка 

Право итоговая средняя отметка 

Экономика итоговая средняя отметка 

Физика итоговая средняя отметка 

Химия итоговая средняя отметка 

Биология итоговая средняя отметка 

Астрономия итоговая средняя отметка 

Естествознание итоговая средняя отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Элективные учебные предметы итоговая средняя отметка 

Внеурочная деятельность защита проекта 

 

Учебный план лицея на 2022/24 учебный год включает учебные планы: 

 Учебный план Технологического профиля (информационная направленность) с изучением 

на профильном уровне: алгебра и начала математического анализа, геометрия, 

информатика.  

 аттестационные испытания проводятся по следующим предметам: математика 

(профильный уровень), русский язык, информатика. 

 Учебный план Технологического профиля (физико-математическая направленность) с 

изучением на профильном уровне: алгебра и начала математического анализа, геометрия, 

физика. 

 аттестационные испытания проводятся по следующим предметам: математика 

(профильный уровень), русский язык, физика. 

 Учебный план Социально-экономического профиля с изучением на профильном уровне: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия, география, экономика, право. 

 аттестационные испытания проводятся по следующим предметам: математика 

(профильный уровень), русский язык, экономика, право, география. 

 Учебный план Естественно - научного профиля с изучением на профильном уровне 

алгебра и начала математического анализа, геометрия, химия, биология. 

 аттестационные испытания проводятся по следующим предметам: математика 

(профильный уровень), русский язык, химия, биология. 

 Учебный план Гуманитарного профиля (социально-гуманитарная направленность) с 

изучением на профильном уровне русский язык, литература, история, право. 

 аттестационные испытания проводятся по следующим предметам: математика 

(базовый уровень), русский язык, литература, история, право. 
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 Учебный план Гуманитарного профиля (лингвистическая направленность) с изучением на 

профильном уровне: русский язык, иностранный язык, второй иностранный язык, 

история. 

 аттестационные испытания проводятся по следующим предметам: математика 

(базовый уровень), русский язык, литература, история, иностранный язык, второй 

иностранный язык. 

 Учебный план Универсального профиля (1 вариант) с изучением на профильном уровне: 

история, право. 

 аттестационные испытания проводятся по следующим предметам: математика 

(базовый уровень), русский язык, история, право. 

 Учебный план Универсального профиля (2 вариант) с изучением на профильном уровне: 

иностранный язык, второй иностранный язык. 

 аттестационные испытания проводятся по следующим предметам: математика 

(базовый уровень), русский язык, иностранный язык. 

 Учебный план Универсального профиля (3 вариант) с изучением на профильном уровне: 

литература, биология. 

 аттестационные испытания проводятся по следующим предметам: математика 

(базовый уровень), русский язык, биология, литература. 

 Учебный план Универсального профиля (4 вариант) без профильных предметов. 

 аттестационные испытания проводятся по следующим предметам: математика 

(базовый уровень), русский язык. 
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Распределение часов для последующего выбора предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне 

 

Предметная область Учебные предметы  

Базовый уровень 

Кол-во  

часов 

Учебные предметы Углубленный 

уровень 

Кол-во 

 часов 

Русский язык и литература Русский язык  68(1/1) Русский язык  204(3/3) 

Литература 204(3/3) Литература 340(5/5) 

Родной язык и родная литература* Родной язык 68(1/1) Родной язык 204(3/3) 

Родная литература 204(3/3) Родная литература 340(5/5) 

Иностранные языки Иностранный язык 204(3/3) Иностранный язык 408(6/6) 

Второй иностранный язык 136(2/2) Второй иностранный язык 204(3/3) 

Общественные науки История 136(2/2) История 272(4/4) 

Россия в мире 136(2/2)   

География 68(1/1) География 204(3/3) 

Экономика 34(0,5/0,5) Экономика 136(2/2) 

Право 34(0,5/0,5) Право 136(2/2) 

Обществознание 136(2/2)   

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

272(4/4) Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

408(6/6) 

Информатика 68(1/1) Информатика 272(4/4) 

Естественные науки Физика 136(2/2) Физика 340(5/5) 

Химия 68(1/1) Химия 204(3/3) 

Биология 68(1/1) Биология 204(3/3) 

Естествознание 204(3/3)   

Астрономия 34(1/0)   

ФК, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 204(3/3)   

Экология 34(0,5/0,5)   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68(1/1)   

 Индивидуальный проект 68(1/1)   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

Всего: (максимально допустимая нагрузка):  не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю) 

 
*Изучение предмета «Родная литература» осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную 

область «Русский язык и литература» 
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Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

 

Учебный план технологического профиля (информационная направленность) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 (1/1) 

Литература Б 204 (3/3) 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык Б 68 (1/1) 

Родная литература   

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 408(6/6) 

Информатика У 272 (4/4)  

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 (3/3) 

Естественные науки Физика У 272 (4/4) 

Химия Б 68 (1/1) 

Биология Б 68 (1/1) 

Астрономия Б 34 (1/0) 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 136 (2/2) 

География Б 68 (1/1) 

Обществознание Б 136 (2/2) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 (3/3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 (1/1) 

ИТОГО  1190/1156 (34/33)   

Индивидуальный проект  34 (0/1) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по 

выбору 

Трудные вопросы русского языка  ЭК 34 (1/0) 

Обучение сочинениям разных 

жанров 

ЭК 68 (1/1) 

Практикум по математике ЭК 34 (0/1) 

Программирование  ЭК 68 (1/1) 

ИТОГО              102/ 136 

ИТОГО 2516 1258/1258 

 

*Изучение предмета «Родная литература» осуществляется в рамках реализации интегрированной 

программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература»  
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Учебный план технологического профиля (физико-математическая направленность) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 (1/1) 

Литература Б 204 (3/3) 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык Б 68 (1/1) 

Родная литература   

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 408(6/6) 

Информатика У 204 (3/3) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 (3/3) 

Естественные науки Физика У 340(5/5) 

Химия Б 68 (1/1) 

Биология Б 68 (1/1) 

Астрономия Б 34(1/0) 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 136 (2/2) 

География Б 68 (1/1) 

Обществознание Б 136 (2/2) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 (3/3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 (1/1) 

ИТОГО  1190/1156  (34/33)   

Индивидуальный проект  34 (0/1) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по 

выбору 

Трудные вопросы русского языка  ЭК 34 (1/0) 

Обучение сочинениям разных 

жанров 

ЭК 34 (0/1) 

Практикум по математике ЭК 68 (1/1) 

Практикум по решению 

физических задач 

ЭК 68 (1/1) 

ИТОГО              102/ 136 

ИТОГО 2516 1258/1258 

 

*Изучение предмета «Родная литература» осуществляется в рамках реализации интегрированной 

программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература»  
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Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

 

Учебный план естественно-научного профиля  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 (1/1) 

Литература Б 204 (3/3) 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык Б 68 (1/1) 

Родная литература   

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 408 (6/6) 

Информатика Б 68 (1/1) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 (3/3) 

Естественные науки Физика Б 136 (2/2) 

Астрономия Б 34(1/0) 

Химия У 204 (3/3) 

Биология У 204 (3/3) 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 136 (2/2) 

География Б 68 (1/1) 

Обществознание Б 136 (2/2) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 (3/3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 (1/1) 

ИТОГО  1122/1088 (33/32)   

Индивидуальный проект  34 (0/1) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по 

выбору 

Трудные вопросы русского языка  ЭК 34 (1/0) 

Обучение сочинениям разных 

жанров 

ЭК 68 (1/1) 

Практикум по математике ЭК 68 (1/1) 

Типы химических задач и 

способы их решения 

ЭК 68 (1/1) 

Решение задач по молекулярной 

биологии 

ЭК 34 (0/1) 

ИТОГО               136/170 

ИТОГО 2516 1258/1258 

 
*Изучение предмета «Родная литература» осуществляется в рамках реализации интегрированной 

программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература»  
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Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные 

языки». 

 

Учебный план гуманитарного профиля (социально-гуманитарной направленности) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  У 204 (3/3) 

Литература У 340 (5/5) 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык Б 68 (1/1) 

Родная литература   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 272 (4/4) 

Информатика Б 68 (1/1) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 (3/3) 

Естественные науки Естествознание Б 204 (3/3) 

Астрономия Б 34 (1/0) 

Общественные науки История  У 272 (4/4) 

Право У 136 (2/2) 

Обществознание Б 136 (2/2) 

География Б 68 (1/1) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 (3/3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 (1/1) 

ИТОГО  1156/1122 (34/33)   

Индивидуальный проект  34(0/1) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по 

выбору 
Проблемные вопросы в истории 

России с древних времен до 

1918г. 

ЭК 68 (1/1) 

Практическая стилистика 

русского языка 

ЭК 68 (1/1) 

Слово-образ-смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения 

ЭК 68 (1/1) 

ИТОГО            102/136 

ИТОГО 2516 1258/1258  

 

*Изучение предмета «Родная литература» осуществляется в рамках реализации интегрированной 

программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература»  
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Учебный план гуманитарного профиля (филологической направленности) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 (1/1) 

Литература Б 204 (3/3) 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык Б 68 (1/1) 

Родная литература   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 272 (4/4) 

Информатика Б 68 (1/1) 

Иностранные языки Иностранный язык У 408(6/6) 

Второй иностранный язык У 204 (3/3) 

Естественные науки Естествознание Б 204 (3/3) 

Астрономия Б 34 (1/0) 

Общественные науки История  У 272 (4/4) 

Обществознание Б 136 (2/2) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 (3/3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 (1/1) 

ИТОГО  1122/1088  (33/32)  

Индивидуальный проект  34 (0/1) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по 

выбору 
Совершенствуем язык ЭК 68 (1/1) 

Практикум по математике ЭК 68 (1/1) 

Обучение сочинениям разных 

жанров 

ЭК 68 (1/1) 

Трудные вопросы русского языка  ЭК 34 (1/0) 

Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку 

ЭК 34 (0/1) 

ИТОГО            136/170 

ИТОГО 2516 1258/1258  

 
*Изучение предмета «Родная литература» осуществляется в рамках реализации интегрированной 

программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература»  
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Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  

 

Учебный план социально-экономического профиля  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 (1/1) 

Литература Б 204 (3/3) 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык Б 68 (1/1) 

Родная литература   

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 408(6/6) 

Информатика Б 68 (1/1) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 (3/3) 

Естественные науки Естествознание Б 204 (3/3) 

Астрономия Б 34 (1/0) 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 136 (2/2) 

География У 204 (3/3) 

Экономика У 136 (2/2) 

Право У 136 (2/2) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 (3/3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 (1/1) 

ИТОГО  1088/1054 (32/31)  

Индивидуальный проект  34 (0/1) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по 

выбору 

Трудные вопросы русского языка  ЭК 34 (1/0) 

Обучение сочинениям разных 

жанров 

ЭК 68 (1/1) 

Практикум по математике ЭК 68 (1/1) 

Школа молодого юриста ЭК 68 (1/1) 

Теория и практика (география) ЭК 68 (1/1) 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 68 (1/1) 

ИТОГО              170/204 

ИТОГО 2516 1258/1258 

 
*Изучение предмета «Родная литература» осуществляется в рамках реализации интегрированной 

программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература»  
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Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 

учебные предметы на углубленном уровне. 

 

Учебный план универсального профиля (1 вариант) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 (1/1) 

Литература Б 204 (3/3) 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык Б 68 (1/1) 

Родная литература   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 272 (4/4) 

Информатика Б 68 (1/1) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 (3/3) 

Естественные науки Физика Б 136 (2/2) 

Химия Б 68 (1/1) 

Биология Б 68 (1/1) 

Астрономия Б 34 (1/0) 

Общественные науки История  У 272 (4/4) 

Право У 136 (2/2) 

География Б 68 (1/1) 

Обществознание Б 136 (2/2) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 (3/3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 (1/1) 

ИТОГО  1054/1020 (31/30)   

Индивидуальный проект  34 (0/1) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по 

выбору 

Трудные вопросы русского языка  ЭК 34 (1/0) 

Обучение сочинениям разных 

жанров 

ЭК 68 (1/1) 

Практикум по математике ЭК 68 (1/1) 

Основы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

ЭК 34 (0/1) 

Проблемные вопросы в истории 

России с древних времен до 

1918г 

ЭК 68 (1/1) 

Социально-экономические 

проблемы развития общества 

ЭК 68 (1/1) 

Школа молодого юриста ЭК 68 (1/1) 

ИТОГО              204/238 

ИТОГО 2516 1258/1258 
 

*Изучение предмета «Родная литература» осуществляется в рамках реализации интегрированной 

программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература»  
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Учебный план универсального профиля (2 вариант) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 (1/1) 

Литература Б 204 (3/3) 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык Б 68 (1/1) 

Родная литература   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 272 (4/4) 

Информатика Б 68 (1/1) 

Иностранные языки Иностранный язык У 408(6/6) 

Второй иностранный язык У 204 (3/3) 

Естественные науки Естествознание Б 204 (3/3) 

Астрономия Б 34 (1/0) 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 136 (2/2) 

География Б 68 (1/1) 

Обществознание Б 136 (2/2) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 (3/3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 (1/1) 

ИТОГО  1088/1054 (32/31)  

Индивидуальный проект  34 (0/1) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по 

выбору 

Трудные вопросы русского языка  ЭК 34 (1/0) 

Обучение сочинениям разных 

жанров 

ЭК 68 (1/1) 

Практикум по математике ЭК 68 (1/1) 

Совершенствуем язык ЭК 34 (0/1) 

Немецкий  язык ЭК 68 (2/2) 

ИТОГО             170/204 

ИТОГО 2516 1258/1258 
 

*Изучение предмета «Родная литература» осуществляется в рамках реализации интегрированной 

программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература»  
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Учебный план универсального профиля (3 вариант) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 (1/1) 

Литература У 340 (5/5) 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык Б 68 (1/1) 

Родная литература   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 272 (4/4) 

Информатика Б 68 (1/1) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 (3/3) 

Естественные науки Физика Б 136 (2/2) 

Астрономия Б 34(1/0) 

Химия Б 68 (1/1) 

Биология У 204 (3/3) 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 136 (2/2) 

География Б 68 (1/1) 

Обществознание Б 136 (2/2) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 (3/3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 (1/1) 

ИТОГО  1020/986 (30/29)  

Индивидуальный проект  68 (1/1) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по 

выбору 

Трудные вопросы русского языка  ЭК 68 (1/1) 

Обучение сочинениям разных 

жанров 

ЭК 68 (1/1) 

Практикум по математике ЭК 68 (1/1) 

Основы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

ЭК 34(0/1) 

Решение задач по генетике ЭК 68 (1/1) 

Слово-образ-смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения 

ЭК 68 (1/1) 

Профессиональное 

самоопределение 

ЭК 68 (1/1) 

ИТОГО  238/272 

ИТОГО 2516 1258/1258 

 

*Изучение предмета «Родная литература» осуществляется в рамках реализации интегрированной 

программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература»  
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Учебный план универсального профиля (4 вариант) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 (1/1) 

Литература Б 204 (3/3) 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык Б 68 (1/1) 

Родная литература   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 272 (4/4) 

Информатика Б 68 (1/1) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 (3/3) 

Естественные науки Физика Б 136 (2/2) 

Химия Б 68 (1/1) 

Биология Б 102 (1/2) 

Астрономия Б 34 (1/0) 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 136 (2/2) 

География Б 68 (1/1) 

Обществознание Б 136 (2/2) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 (3/3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 (1/1) 

ИТОГО  918/918 (27/27)  

Индивидуальный проект  34 (0/1) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по 

выбору 

Трудные вопросы русского языка  ЭК 34 (1/0) 

Обучение сочинениям разных 

жанров 

ЭК 68 (1/1) 

Практикум по математике ЭК 68 (1/1) 

Национальные виды спорта ЭК 136 (2/2) 

Начальная военная подготовка ЭК 136 (2/2) 

Физическая культура ЭК 204 (3/3) 

ИТОГО             340/374 

ИТОГО 2516 1258/1258 

 

Таким образом, учебный план лицея предоставляет возможность:  

1. обеспечивать преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, не нарушая целостности системы образования;  

2. создавать условия для становления и развития личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

3. подготовить учащихся к осознанному выбору профильных предметов для 

поступление в ВУЗы;  

4. обеспечивать эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

5. выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
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использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования;  

6. сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся, обеспечить их безопасность; 

7. более эффективно подготавливать учащихся для успешного прохождения итоговой 

государственной аттестации в форме и по материалам единого  государственного 

экзамена. 

 

III.3. План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется лицеем, в том числе и через внеурочную деятельность.  

Необходимость полного цикла образования в лицее обусловлена новыми 

требованиями к образованности человека, в полной мере заявившими о себе на рубеже 

XX и XXI веков. Сегодня образованность человека определяется не столько 

специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как 

личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в 

современной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Поэтому образовательный процесс в лицее должен быть 

направлен не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на 

разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, 

способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, 

фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится к индивидуальности 

человека. 

Цели внеурочной деятельности:  
1. Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, 

обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных 

социальных ролей, норм и правил.  

2. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное 

время, развитие здоровой личности со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся в тесном взаимодействии с социумом.  

 Включение обучающихся в разностороннюю внеурочную деятельность 

 Организация занятости обучающихся в свободное от учёбы время.  

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем.  

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни.  

 Организация информационной поддержки обучающихся.  

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся.  
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 Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное.  

 Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в лицее. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание системы внеурочной 

деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; общественных объединений, 

организаций; 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы уровня 

среднего общего образования); 

 план воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом: 

 индивидуальных особенностей и потребностей обучающегося, запросов 

семьи, 

 культурных традиций, национальных, этнокультурных особенностей 

региона; 

 возможностей лицея. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего 

общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

Внеурочная деятельность реализуется через следующие блоки: 

 блок «Ученические сообщества» (участие обучающихся в деятельности 

объединений лицея по интересам); 

 блок «Курсы внеурочной деятельности» (курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся); 

 блок классного руководителя (участие в воспитательных мероприятиях 

лицея и класса в соответствии с Программой воспитания и социализации). 

С целью удовлетворения разнообразных интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей внеурочная деятельность в лицее организуется по всем направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное. 

 Духовно-нравственное направление предполагает воспитание в каждом 

обучающемся нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; направлено на освоение духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовка к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Цель: Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания, 

воспитания гражданской идентичности, патриотизма 

Задачи:  

 Формирование представления о духовных и нравственных ценностях.  

 Развитие интереса обучающихся к духовно-нравственным ценностям  

русского народа и других народов России.  

 Воспитание уважения к Отечеству, уважения к государственным праздникам 
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 России.  

Формы реализации: 

              Классные часы «Государственные символы Российской Федерации», «Человек в 

обществе: обязанности и права», классные часы, посвященные различным датам ВОВ, 

боевых действий в Афганистане. Конференции военно-патриотической направленности, 

реализация проектов «Спешите творить добро!», «и другие.  
  

Ожидаемые результаты: 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры обучающихся. Развитие 

потребности жить по законам добра и милосердия, уважать духовно-

нравственные ценности.  

 Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися 

нового знания, творческих подходов к организации познавательной деятельности.  

Цель: формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому 

процессу познания, развитие любознательности. 

Задачи:  

Формирование представления о самопознании и его месте в самовоспитывающей 

деятельности.  

 Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

 Повышение активности обучающихся в интеллектуально- творческих 

проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх.  
 

Формы реализации: 

              Участие обучающихся в занятиях проектной и научно-исследовательской 

деятельности, познавательные игры и беседы, проведение Всероссийских уроков, акции 

познавательной направленности, конференции обучающихся, интеллектуальные 

марафоны и дистанционные интеллектуальные конкурсы, предметные недели, участие в 

ВОШ,  библиотечных уроках. 
  

Ожидаемые результаты: 

Организация занятости обучающихся в свободное от учёбы время. Интерес 

обучающихся в разносторонней интеллектуальной деятельности.  

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внелицейских интеллектуально- творческих 

проектах.  

Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений 

обучающихся в интеллектуально-творческих проектах.  
 

 Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, что позволяет обучающимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности.  

Цель: формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи:  

 Формирование представления о культуре личности  

 Формирование представления о культуре личности  
 

Формы реализации: 

Подготовка и участие в праздничных мероприятиях лицея и класса, посещение 

концертов, выставок, театров и музеев города, участие в проектах общекультурной 

направленности, тематических уроках, занятия в хореографической, вокальной и других 

студиях, встречи с интересными людьми. 
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Ожидаемые результаты: Повышение уровня общей культуры обучающихся.  

Развитие потребности повышать уровень своей культуры, расширять свои знания о 

культурных ценностях народов мира.  
 

 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья обучающегося, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому и безопасному образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Цель: Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой 

личности обучающегося на основе развития его индивидуальности. 

Задачи:  

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни  

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

 Повышение активности в делах класса, лицея, формирующих умение и 

потребность вести здоровый образ жизни. 
  

Формы реализации: 

Занятия в спортивных секциях, беседы о ЗОЖ, участие в общелицейских, общегородских, 

окружных спортивных мероприятиях, в Президентских соревнованиях, всероссийский урок «Готов 

к труду и обороне».  
  

  

Ожидаемые результаты: 

Улучшение показателей физического здоровья.  

Овладение культурой здоровья.  

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 
  

 Социальное направление создает условия для перевода обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты; помогает освоить 

разнообразные способы деятельности. 

Цель: Создание условий, обеспечивающих социальную активность обучающихся 

на основе развития их индивидуальности 

Задачи:  

 Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в общении с другими 

людьми, терпимое отношение к людям).  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся. 

 Формирование потребности активно участвовать в социальной жизни класса, лицея, города, 

страны.  

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 
   

Формы реализации: 

Проведение классных часов о символике РФ, об Уставе лицея, беседы «Правила поведения в 

лицее», «Права и свободы человека», «Что значит «Почитать Родителей»?», классные часы 

«Правила поведения обучающихся, навыки общения со сверстниками и взрослыми», 

благотворительные акции. субботники по уборке территории, экскурсии, тренинги, проекты. 
    

Ожидаемые результаты: 

Активное участие обучающихся в социальной жизни класса, лицея, города, страны.  

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и 

младшими детьми в решении общих проблем.  

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе.  
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Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. 

Для реализации внеурочной деятельности в лицее организована оптимизационная 

модель. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов в соответствии с планом и расписанием занятий. 

Из предлагаемого лицеем перечня обучающиеся самостоятельно выбирают 

внеурочные программы различной направленности. Количество занятий внеурочной 

деятельности определяется самим учащимся, по согласованию с родителями с учетом 

занятости во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность посещать 

занятия в окружной детской школе искусств, секции в детской спортивной школе, 

кружки во Дворце детского и юношеского творчества и Доме народного творчества 

городского округа Анадырь. 

Самоценным в таком подходе является собственно свободный выбор 

обучающегося. Выбирая, обучающийся осознает ответственность и последствия, учится 

понимать ценность принятого решения. 

Содержание внеурочной деятельности обеспечивается за счет организации жизни 

ученических сообществ (кружков, секций, объединений деятельности по интересам), 

курсов внеурочной деятельности и участия в воспитательных мероприятиях лицея и 

класса. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется через объединения по 

интересам и является важной составляющей внеурочной деятельности, направленной на 

формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Обучающиеся занимаются в различных студиях, секциях, объединениях лицея и города, 

принимают участие в волонтёрском движении, в деятельности РДШ, Юнармия. Каждое 

объединение реализует свою деятельность в соответствии со своей программой, в ходе 

которой предусмотрены непосредственно общие сборы, обучающие занятия, подготовка 

и участие в мероприятиях лицея, муниципальных, районных и городских общественно 

значимых мероприятиях по профилю объединения. 

 

Воспитательные мероприятия реализуются через блок классного руководителя и 

выполнения Программы воспитания и социализации, нацелены на формирование 

мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 



 332 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношение 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); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического 

класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся. 
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                                                                  План внеурочной деятельности      10 - 11 классы 

Вид деятельности Название Кол-во часов  в неделю Всего часов  в год Ответственный за 

реализацию 

Духовно-нравственное направление 

Участие в воспитательных 

мероприятиях лицея 

По плану воспитательной работы лицея 0,5/0,25 17/9 Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Воспитательные мероприятия 

класса 

По плану воспитательной работы класса 0,5/0,25 17/9 Классный  руководитель 

Общеинтеллектуальное направление 

Участие в воспитательных 

мероприятиях лицея 

По плану воспитательной работы лицея 0,5/0,25 17/9 Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Воспитательные мероприятия 

класса 

По плану воспитательной работы класса 0,5/0,25 17/9 Классный  руководитель 

Курсы внеурочной деятельности - курс 1/1 34/34 Учителя - предметники 

-курс 1/1 34/34 

-курс 1/1 34/34 

-курс 1/1 34/34 

Общекультурное направление 

Участие в воспитательных 

мероприятиях лицея 

По плану воспитательной работы лицея 0,25/0,25 9/9 Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Воспитательные мероприятия 

класса 

По плану воспитательной работы класса 0,25/0,25 9/9 Классный  руководитель 

Спортивно-оздоровительное направление 

Участие в спорт. мероприятиях 

лицея, города, округа 

По плану воспитательной работы лицея 0,25/0,25 9/9 Зам. директора по ВР  

Клас. руководитель 

Спортивные секции по интересам Хоккей, волейбол, баскетбол, вольная 

борьба, каратэ-кеокусинкай, нац. виды 

спорта, футбол 

1/1 34/34 Руководители секций 

Социальное направление 

Деятельность по интересам Ученическое самоуправление 0,25/0,25 9/9 Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Руководители студий 
Волонтерское движение 0,5/0,5 17/17 

РДШ 0,5/0,25 17/9 

Вокальная, хореографическая студии 1/0,5 34/17 

Итого 10/8,25 342/285 ИТОГО ЗА 2 ГОДА:  627 

Блок классного руководителя 2- 3  68/102 Классный  руководитель 
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         III.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой, способными к качественной, 

стабильной и инновационной профессиональной деятельности. 

Укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными работниками – 

100%. 

В лицее созданы условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий,  

 а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, 

 обеспечивающими возможность привлечения дополнительных кадровых ресурсов для 

удовлетворения нестандартных и редко встречающихся интеллектуальных потребностей; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Управление лицеем строится на принципах единоначалия и самоуправления. Высшим 

органом управления лицея является Педагогический совет, форма самоуправления – 

Педагогический совет. Непосредственное управление учреждением осуществляет 

директор. Форма управления вертикальная с привлечением коллегиальных органов 

управления.  

Управленческая деятельность администрации лицея направлена на достижение 

эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей 

образования. Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию. Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно– 

квалификационным требованиям.  Грамотное распределение функциональных 

обязанностей обеспечивает автономное управление каждого структурного 

подразделения, персональную ответственность руководителей подразделения за 

результативность труда.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).  

Требования к кадровым условиям включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками, согласно приведенным выше данным педагогический коллектив 

лицея укомплектован.  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации.   
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В лицее работает педагогический коллектив в количестве 29 педагогических 

работников, из них: с высшей категорией - 18 человек, с первой категорией -  11 

человек, без категории - 4 учителя.  

Педагогические работники награждены: «Заслуженный учитель Российской 

федерации» - 1 учителя, «Отличники народного просвещения» - 1 учителя, 

«Почетные работники образования» - 3 человек, победители ПНПО – 2 человека, 

награждены «Почетным нагрудным знаком А.С. Макаренко»-8 человек, 

награждены «Благодарностю Думы Чукотского АО» – 7 человек, «Благодарность 

Губернатора Чукотского АО» – 1 человек, «Почетная грамота Губернатора 

Чукотского АО» – 2 человека. 
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п/п 

Должность Необходимое 

количество 

(чел) 

Фактически 

работают 

(чел.) 

Высшее 

образов

ание 

Квалификация Стаж 

педагогической работы 

высшая первая без 

категории 

до  

5 лет 

до 10 

лет 

до 20 

лет 

свыше 

25 лет 

1 Директор 1 1 1 1 - -    1 

2 Заместитель директора по УР 1 1 1 1      1 

3 Заместитель директора по МР 1 1 1 1      1 

4 Заместитель директора по ИР 1 1 1 1     1  

5 Заместитель директора по ВР 1 1 1 1     1  

6 Заместитель директора по АХР 1 1 -  1    1  

7 Документовед 1 1 -    1    

8 Учитель русского языка и 

литературы 

3 3  3     1 2 

9 Учитель математики 3 3  3  -   2 1 

10 Учитель истории и 

обществознания 

3 3  3 - - 1  2 1 

11 Учитель информатики 2 2  2 - -   2  

12 Учитель физики 1 1  1 - -   1  

13 Учитель географии 1 1  1 - -    1 

14 Учитель биологии 1 1  1 - -    1 

15 Учитель химии 1 1  1 - -  1   

16 Учитель английского языка 3 3  2 1 -   1 2 

17 Учитель МХК 3 3  2 - 1 1  2  

18 Учитель ОБЖ 1 1  - - 1 1    

19 Учитель физической культуры 2 2  1 - 1   1 1 

20 Учитель  экономики и права 2 2  2 - -   2  

21 Педагог-психолог 1 1  - 1 -  1   

22 Социальный педагог 1 1  - 1 -  1   

23 Педагог-организатор 2 2  - 1 1 2    

24 Методист 2 2 2 1 1     2 

25 Библиотекарь 1 1 1  1    1  

26 Педагог ДО 7 7 6 4 3  1 2 3 1 

27 Воспитатели интерната 7 7 7 - 1 6 1 2 2 2 
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Результативность деятельности педагогических работников оценивается один раз 

в год в соответствии с принятыми критериями: 

1. Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах всех уровней, от общего 

количества обучающихся (всероссийская олимпиада школьников).  

2. Наличие победителей и призеров регионального уровня (всероссийская олимпиада 

школьников). 

3. Наличие победителей предметных олимпиад и призеров российского уровня 

(всероссийская олимпиада школьников).  

4. Наличие случаев травматизма среди обучающихся на уроках или внеурочных 

мероприятиях. 

5. Правонарушения, совершенные учащимися в учебное время 

6. Участие педагогических работников в инновационной деятельности. Наличие 

результата (наличие готового продукта: программа, методическая разработка и т.д.). 

7. Наличие учебно-методических разработок (программ элективных курсов, внеурочной 

8. деятельности и т.д.) разработанных педагогом и успешно прошедших экспертизу за 

оцениваемый период времени. 

9. Выполнение педагогическим работником общественно значимых поручений: работа в 

экспертных группах (жюри, экспертные советы и т.п.) различных уровней и т.д. 

10. Выступление педагогических работников на мероприятиях, семинарах, конференциях 

районного и городского уровней. 

11. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства. 

12. Выполнение требований действующего законодательства. Отсутствие 

подтвердившихся жалоб граждан. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями лицея и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал лицея динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 48 лет, что свидетельствует о том, 

что коллектив находится в эффективной фазе своего развития. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников лицея для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального 

стандарта (при наличии) по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации педагогических работников лицея требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. Аттестация педагогических 

работников лицея проводится с целью присвоения или подтверждения 
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квалификационной категории, а также для установления соответствия занимаемой 

должности. 

Квалификация педагогических работников отражает: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

 сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Лицей постоянно работает над тем, чтобы у педагогического работника, реализующего 

основную образовательную программу, формировались основные компетенции, 

необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, в том числе умения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутрилицейского 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников лицея 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников лицея обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

В лицее составлены перспективный план повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, планы-графики, включающие различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации 

кадров на соответствие занимаемой должности и выявления уровня квалификационной 

категориям в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников». 
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Формами повышения квалификации, принятыми в лицее, являются: 

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, на курсах повышения квалификации; 

 стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

 дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание 

и публикация методических материалов; 

 участие педагогов лицея в профессиональных конкурсах всех уровней. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников лицея к реализации ФГОС СОО: 

1. Освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

2. Овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности лицея к введению ФГОС СОО является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы планируется 

по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и 

использование результатов. Методическая работа более детально планируется на учебный 

год и утверждается Методическим советом лицея. 

При этом используются мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

 заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляют в разных 

формах: совещания при директоре, заседания Педагогического совета и лицейских 

методических объединений, решения Педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции.  

 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования должны обеспечивать:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню основного общего образования;  

С целью обеспечения преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 

в урочной, так и во внеурочной работе осуществляется сочетание форм, 

использовавшихся на предыдущих уровнях обучения, с новыми формами.  

На уровне среднего общего образования используются такие формы, как учебное групповое 

сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, игра, дискуссии, тренинги, 
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практики, конференции с расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода в подростковый, юношеский возраст;  

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования, когда меняется 

мотивация и учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

В лицее проводится мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся 

с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей 

экологической культуры;  

 дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с особыми 

образовательными потребностями;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

  поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.;  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза и др.).  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования выделяют  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 Индивидуальное  

 Групповое 

 На уровне класса 

 На уровне лицея 

Формы психолого-педагогического сопровождения:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  
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 выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде сверстников;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

 поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления  

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов.  

Важной составляющей деятельности лицея является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических 

кадров.  

Отдельное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. По вопросам 

совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия.  

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, посещение уроков и внеурочных мероприятий.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании лицея. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

содержание государственной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

задания по оказанию государственных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного среднего общего образования в лицее, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 
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в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.).  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на двух уровнях:  

 бюджет ЧАО; 

 общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до лицея бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью лицея; 

Лицей составляет проекты по расходованию средств на выполнение государственного 

задания, которые впоследствии утверждаются Учредителем. На основании 

тарификационных списков, определяется доля средств, направляемых на оплату труда.   

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти Чукотского автономного округа. Расходы на оплату труда 

педагогических работников, включаемые Правительством ЧАО в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной платы в 

Чукотском автономном округе.  

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объема средств 

учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными Правительством округа, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальными нормативными актами лицея, устанавливающими положение об оплате труда 

работников образовательной организации.  
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В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников лицея 

формируется:  

 фонд оплаты труда состоит из тарифного и надтарифного фонда. Размер надтарифного 

фонда оплаты труда определяется на основании распоряжения Правительства ЧАО; 

 тарифная часть оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 размер, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами лицея, в которых определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования.  

 при наличии экономии фонда заработной платы могут быть установлены выплаты 

премий работникам учреждения.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами лицея. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы среднего общего образования.  

В них включаются:  

 динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; 

 участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Лицей самостоятельно определяет:  

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала;  

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления (общее собрание сотрудников лицея, 

педагогический совет).  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования лицей:  

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы среднего общего образования;  

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования;  

4. соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС СОО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы среднего общего образования;  

5. разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между лицеем и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

 на основе договоров о сетевом взаимодействии;  



 344 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся лицея широкого спектра программ 

внеурочной деятельности.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы среднего общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации связанных с оказанием государственными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников лицея, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем лицея, с учетом действующей системы, оплаты 

труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного лицею Учредителем .  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя:  

1. нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию 

поверхностных стоков;  

2. нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3. нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4. нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

1. нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

2. нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  

3. нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

4. прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в лицее средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году).  

 

III.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническое обеспечение лицея позволяет реализовывать в полной мере 

образовательную программу. 
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«Чукотский окружной профильный лицей» – это комплекс из 4-х рядом стоящих 

зданий: в двух зданиях расположены учебные корпуса, в одном – общежитие для 

преподавателей и сотрудников лицея, в другом здании – общежитие для обучающихся.  

Лицей снабжён: системами центрального отопления, канализации, холодного и 

горячего водоснабжения, электроснабжения, охранно-пожарной сигнализацией, системой 

вентиляции и кондиционирования воздуха, системой видеонаблюдения, автоматической 

системой передачи сигнала о возгорании на пожарную часть и кнопкой экстренного 

реагирования. 

В лицее осуществляется контрольно-пропускной режим. На первом этаже в двух 

зданиях размещены посты круглосуточной охраны. Пропускная система в лицее 

осуществляется посредством дежурных по режиму (лицей охраняется собственными силам). 

Все обучающиеся получают у старшего дежурного по режиму пропуска установленной 

формы, которые они обязаны предъявлять дежурному по режиму при входе в лицей.  

В лицее оборудованы 16 учебных кабинетов, лаборатория по химии, три 

компьютерных класса, кабинет ОБЖ, спортивный, тренажерный и актовый залы, 

оборудованы столовая и пищеблок, медицинский кабинет. 

Созданию благоприятных условий для развития учащихся и формированию особого 

микроклимата, особой обстановки способствует эстетическое оформление холлов, 

коридоров, лестниц. Создание комфортных зон отдыха. 

          В фойе лицея, на всех этажах, лестничных маршах учебных корпусов, в интернате 

расположены информационные стенды (59) разной тематики: «Режим работы», «Готовимся 

к ГИА», «Наш коллектив», «Знакомьтесь – это мы», «Информация для родителей», 

«Приходите к нам учиться», «Правовая информация», «Социально-психологическая 

помощь и поддержка», стенды по пропаганде ПДД, ЗОЖ, по антитеррористической 

безопасности, ГО и ЧС, пожарной безопасности.   

 

IT-инфраструктура 

Лицей оснащен компьютерами для учебной и административной деятельности.  В лицее три 

компьютерных класса, один из которых мобильный, 7 интерактивных досок, 9 экранов, 17 

мультимедиа проекторов, МФУ – 11, принтеров – 28, сканеров – 5, ксероксов – 6. 

Всего в «Чукотском окружном профильном лицее» 64 единицы компьютерной техники.  

Действует локальная сеть, все учебные и административные кабинеты подключены к 

сети Интернет, есть электронная почта и сайт «Чукотского окружного профильного лицея». 

Все учебные кабинеты лицея оснащены современным оборудованием для успешного 

проведения образовательного процесса: компьютерами, интерактивными досками, 

проекторами.  

Для реализации образовательных программ в лицее оборудованы 2 стационарных 

компьютерных класса и дополнительно имеется 1 мобильный компьютерный класс (в 

кабинете географии). 

Кабинеты информатики дополнительно оборудованы мультимедийным проектором и 

экраном, лабораторией по робототехнике, ламинатором. 

Все 100% рабочих мест педагогов оснащены компьютерами и мультимедийным 

оборудованием, объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. 

В административной деятельности применяются стационарные компьютеры, 

объединенные в локальную сеть и имеющие выход в сеть Интернет. Все компьютеры во всех 

зданиях объединены в локальную сеть и имеют выход в сеть Интернет через выделенную 

оптико-волоконную линию. 

Проведено лабораторно-экспериментальное исследование на соответствие 

компьютерных классов санитарно-гигиеническим требованиям. Заключение 

положительное. 

Для расширения информационно-образовательной среды лицея компьютерами, 

имеющими выход в Интернет, оборудованы дополнительные рабочие места: учительская 
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– 1 компьютер, актовый зал - 1 компьютер, экран, проектор, акустическая система - для 

проведения внеклассных мероприятий. 

Для организации доступа обучающихся и учителей, сотрудников и родителей к 

медиаресурсам в помещении библиотеки работает медиатека, оборудованная 

стационарными компьютерами с доступом в сеть Интернет, МФУ.  

Для автоматизации решения и планирования управленческих, образовательных и 

административно-хозяйственных задач введется Электронный журнал - Net-school, 

родители обучающихся имеют возможность подключиться к сервису «Электронный 

дневник». Оперативное информирование всех участников образовательного процесса 

осуществляется через информационный официальный сайт лицея, размещенный в сети 

Интернет – chopl@list.ru 

В ходе развития лицея совершенствуются и ИКТ-компетенции учителей, позволяющие 

решать средствами ИКТ существующие методические проблемы. 
Увеличивается количество занятий урочной и внеурочной деятельностью с 

использованием средств информатизации и ИКТ. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В лицее созданы необходимые условия для организации работы спортивного 

направления, проведения спортивных соревнований. Для проведения занятий в лицее 

оборудованы спортивный зал и тренажерный зал. Спортивный зал: 263,5 м2. Тренажерный 

зал: 66,1 м2 

Спортивная база полностью обеспечена необходимым инвентарем для организации и 

проведения занятий по лёгкой атлетике, спортивным играм, баскетболу, волейболу, 

бадминтону, настольному теннису. Проводятся занятия в секции боевых искусств, вольной 

борьбы, каратэ кеукушинкай.  Тренажёрный зал оборудован тренажерами: беговая дорожка, 

велотренажёр, велотренажёр магнитный, министеппер, эллиптический тренажёр, тренажёр 

силовой, клубный многофункциональный, тренажёр Total Treiner, гантели, грифы и диски.  

В лицее сформирована хоккейная команда, есть 20 комплектов хоккейной формы и 

необходимый инвентарь, и оборудование. 

Спортивное оборудование: обручи, мячи разных размеров, шведская стенка, 

спортивный комплекс с кольцами, канатом, баскетбольная стойка, скамейка гимнастическая, 

мат гимнастический, палка гимнастическая, палка гимнастическая короткая, скакалки, мяч 

набивной большой и малый, кольцеброс, мяч баскетбольный, теннисные ракетки, маты. 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

В лицее созданы необходимые условия для организации работы творческого и 

развлекательного направления, проведения массовых мероприятий и встреч с интересными 

людьми - актовый зал, совмещённый с кинозалом, хореографический зал. 

Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал на 150 

посадочных мест. Для проведения мероприятий в актовом зале есть музыкальная 

аппаратура: колонки, микшерный пульт, радиомикрофоны, музыкальные инструменты: 

синтезатор, ударная установка, электрогитары, бас-гитара, проектор, экран, ноутбук. 

 

Условия для организации питания учащихся  
Питание учащихся организовано в помещении столовой, расположенной на втором 

этаже здания лицея. В помещении столовой оборудованы и работают следующие 

производственные помещения: мясной цех, овощной цех, горячий цех, холодный цех. 

Обеденные залы вместимостью на 80 посадочных мест. Имеется ежедневное меню, 

контрольная порция. Ежедневно ответственными за питание учащихся лицея ведётся 

бракеражный журнал. 

Всем учащимся лицея гарантировано бесплатное горячее питание (обед). Бесплатно 

завтракают, полдничают и ужинают учащиеся, проживающие в интернате. На перемене 
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после второго урока организован платный завтрак для учащихся лицея, проживающих в 

городе.  

Проводится профилактика йододефицита, через применение йодированных продуктов, 

профилактика ОРВИ и гриппа через введение в рацион природных фитонцидов и 

поливитаминов. Ежедневно в рацион учащихся включаются фрукты, овощные салаты, 

отвары брусники, кураги, изюма. Регулярно осуществляется контроль за работой пищеблока 

медицинским работником лицея. 

 

Социально-бытовые условия 

В целях обеспечения проживания учащихся из населенных пунктов Чукотского 

автономного округа, обучающихся в ГАОУ «Чукотский окружной профильный лицей» 

создан интернат. Деятельность интерната четко регламентирована нормативно-правовыми 

локальными актами, правилами, инструкциями. Место в интернате предоставляется только 

иногородним обучающимся, размещение производится с соблюдением установленных 

санитарных норм в соответствии Положением об интернате ГАОУ «Чукотский окружной 

профильный лицей» и на основании Договора о взаимной ответственности. Через МФЦ и 

паспортную службу заведующей интерната организовывается оформление временной 

регистрации по месту пребывания.  

Учащиеся проживают на 3,4,5 этажах здания, расположенного по адресу ул. Беринга, 

дом 7. Общее количество спальных комнат – 48, приспособленных для проживания 120 

человек: 5 этаж – 48 мест; 4 этаж – 39 мест; 3 этаж – 33 места. На каждом этаже расположены 

кухни-столовые, оснащённые кухонными гарнитурами, бытовой техникой (печи, 

холодильники, микроволновые печи и чайники, телевизоры), зоны отдыха оборудованы 

мягкими диванами и телевизорами. На каждом этаже имеются: санузлы, душевые комнаты, 

умывальники, информационные стенды. Спальные комнаты оборудованы необходимой 

мебелью: кровати, столы, стулья, прикроватные тумбочки, стеллажи, шкафы для хранения 

одежды, книжные полки. Юноши проживают на 5 этаже, девушки на 3 и 4 этажах. 

Расселяются по 2-3-4 человека в одной комнате. Есть камера хранения. Проживание для всех 

обучающихся лицея бесплатное. 

В интернате круглосуточно дежурят воспитатели. При заселении учащихся 

учитываются желания и интересы детей для создания психологически комфортного климата. 

Обучающиеся, проживающие в интернате обеспечены постельными принадлежностями 

и комплектами полотенец. Стирка постельных принадлежностей и личных вещей 

обучающихся осуществляется прачечной, которая оснащена автоматическими стиральными 

машинами, гладильными катками и утюгами. Ежегодно, по результатам социальной 

диагностики, составляется список воспитанников, находящихся в сложной жизненной 

ситуации.  Для данной категории воспитанников, за счёт Лицея, выдаются предметы личной 

гигиены и бесплатно предоставляются услуги прачечной для стирки личных вещей. 

В связи со сложной транспортной схемой Чукотского автономного округа не все 

воспитанники интерната могут выехать на новогодние каникулы в свои районы. 

Традиционно для данной категории обучающихся в интернате лицея накрываются сладкие 

новогодние столы, вручаются подарки, организуются различные мероприятия. 

 

Условия для организации медицинского обслуживания 

Для оказания медицинской помощи обучающимся лицеем заключен договор на 

оказание медицинских услуг с Государственным учреждением здравоохранения «Чукотская 

окружная больница», имеется свой медицинский кабинет. В лицее работает 1 медицинская 

сестра. Медицинский кабинет, состоит из двух смежных помещений – приемная и 

процедурная. В кабинетах имеется необходимая мебель, ширма, кушетка, аптекарские 

шкафы, канцелярские стеллажи для документов, холодильники для лекарств, процедурные 

столики, раковины с подводкой горячей и холодной воды, ведра с педальной крышкой. 

Кабинеты оснащены таблицей для определения остроты зрения, тонометром, 

медикаментами, носилками, шприцами, диагностическим комплексом «Здоровый 
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школьник», включающий весы, ростомер, динамометр, калипер и другими необходимыми 

медицинскими инструментами.  Диспансеризация обучающихся проводится на базе ГБУЗ 

«Чукотская окружная больница». 

 

Условия по обеспечению безопасности 

Безопасность в лицее обеспечивается с помощью комплекса мер и мероприятий, 

осуществляемых во взаимодействии с Департаментом образования и науки Чукотского 

автономного округа, органами местного самоуправления, правоохранительными 

структурами, другими вспомогательными службами для обеспечения его безопасного 

функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным 

действиям в чрезвычайных ситуациях:  

 укрепление материальной базы; 

 стабильно действующая профилактическая работа, направленная на 

усиление внимания персонала лицея к проблеме терроризма; 

 формирование навыков оперативной и своевременной реакции на угрозу 

терроризма.  

Система по обеспечиванию безопасности включают меры:  

 противодействия терроризму во всех его проявлениях;  

 пожарной безопасности (имеются АПС, планы эвакуации, первичные 

средства пожаротушения);  

 электробезопасности;  

 санитарно-эпидемиологического благополучия;  

 эффективной гражданской обороны;  

 комфортного пребывания участников образовательного процесса в 

учреждении;  

 охраны труда и безопасной организации образовательного и 

производственных процессов. 

В лицее постоянно ведется работа по организации противопожарной безопасности, 

функционирует пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения людей при 

пожаре, организована профилактическая работа, направленная на предупреждение и 

недопущение пожара.  

Проводится ежемесячно учебно-тренировочная эвакуация обучающихся и персонала, 

беседы по сохранности жизни и здоровья, действиях в период возможных ЧС. На каждом 

этаже лицея имеется план эвакуации людей. В зимнее время производится регулярная 

расчистка от снега запасных выходов и подъездных путей к зданиям, для организации 

круговых подъездов специальной техники для ликвидации ЧС. Ежегодно проводится замер 

сопротивления изоляции силового и осветительного оборудования. Эвакуационные выходы 

имеют соответствующие указатели, оснащены быстрооткрывающимися запорами. 

Деревянные конструкции регулярно обрабатывается огнезащитным составом.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние лицея соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора. Воздушно-тепловой режим соответствует норме. Замеры уровня 

искусственного освещения удовлетворительные.  

Составлен паспорт безопасности лицея, один раз в год проводится его корректировка. 

Разработан план мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, и план действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Систематически с обучающимися проводятся инструктажи по технике безопасности.  

Проводятся инструкции всех категорий работников по пожарной безопасности, правилам 

пользования электрооборудованием и электроустановок. В лицее в достаточном количестве 

имеются огнетушители, периодически проверяется их исправность и работоспособность.  

В лицее созданы комфортные условия для пребывания участников образовательного и 

производственного процессов. Условия пребывания обучающихся в лицее не создают 

угрозы для жизни и здоровья детей.  
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В лицее организована работа по предупреждению детского травматизма. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Немаловажную роль в образовательном и воспитательном процессах играет библиотека. 

Общий фонд библиотеки –24716 экземпляров.                                                                                                          

Из них: художественная литература –3162 экземпляра.  

Справочная литература и энциклопедии – 347 экземпляров.  

Учебная литература - 21207 экземпляров, в том числе учебно-методическая 885 

экземпляров. 

Укомплектованность фонда справочным и дополнительным учебным материалом 

соответствует потребности. В необходимом и достаточном количестве (с учетом анализа 

потребности) фонд укомплектован учебно-методическими периодическими изданиями в 

области гуманитарных, естественно-научных и др. наук. Обеспеченность обучающихся 

«Чукотского окружного профильного лицея» учебниками – 100%. 

Библиотека оснащена компьютером и двумя принтерами (цветным и черно-белым), 

домашним кинотеатром, плазменной панелью. В читальном зале обучающиеся имеют 

возможность работать со справочной литературой, словарями, энциклопедиями, журналами 

и другими источниками. В помещении читального зала библиотеки, рассчитанного на 16 

посадочных мест, имеется вся необходимая оргтехника: телевизор, звукоаппаратура, сканер, 

принтер. Кроме оборудованного рабочего места библиотекаря, оборудовано АРМ читателя 

с доступом к сети интернет, к правовой системе "Гарант". 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.12.2020 г. № 766 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общ0его, среднего общего образования», приказа 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации»
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Список учебников, используемых в образовательном процессе ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» ФГОС СОО  

  в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Автор, название учебника № (код по 

ФП) 

2017-2018 

№ (код по 

ФП) 

Приказ от 

28.12.2018 

№345 (с изм 

2020-2021гг) 

Издательство Класс, 

учащиеся 

которого 

обучаются 

по данному 

учебнику 

1 Русский язык Гусарова И.В. Русский язык. 10 класс: базовый и 

углублённый уровни 

1.3.1.1.4.1  ВЕНТАНА-

ГРАФ 

10 

Гусарова И.В. Русский язык. 11 класс: базовый и 

углублённый уровни 

1.3.1.1.4.2  ВЕНТАНА-

ГРАФ 

11 

2 Литература Лебедев Ю.В.,Романова А.Н., Смирнова Л.Н. 

Литература. В 2-х частях,10 

1.3.1.1.7.1 

 

1.3.1.3.2.1 

 

Просвещение 10 

Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и др. 

/Под ред. Коровина В.И. 

Литература,10, (углублённый уровень) (в 2 частях) 

 1.3.1.4.1.1 

 

Просвещение 10 

Курдюмова Т.Ф. и др./Под ред. Курдюмовой Т.Ф., 

Литература (базовый уровень),10 

1.3.1.1.6.2  Дрофа 10 

Архангельский А.Н. и др., Литература. Углубленный 

уровень (в 2 частях),10 

1.3.1.2.1.2  Дрофа 10 

Курдюмова Т.Ф. и др./Под ред. Курдюмовой Т.Ф., 

Литература (базовый уровень),11 

1.3.1.1.6.4  Дрофа 11 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / 

Под ред. Журавлёва В.П. 

Литература. 11 класс.   Базовый уровень. В 2 частях. 

 1.3.1.3.2.2 Просвещение 11 

Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Гальцова Е.Д. и 

др./Под ред. Коровина В.И. 

Литература. 11 класс.  Базовый и углублённый уровни. 

В 2 частях. 

 1.3.1.4.1.2 

 

Просвещение 11 

3 Иностранный 

язык 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Английский язык, 10 1.2.1.3.3.5  Просвещение 10 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 10 класс (базовый уровень) 
1.3.2.1.1.1 

1.3.2.1.2.1 

 
Просвещение 10 
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Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 11 класс (базовый уровень) 
1.3.2.1.1.2 

1.3.2.1.2.2 

 
Просвещение 11 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 10 

класс (углубленный уровень) 
1.3.2.2.1.1 

1.3.2.2.1.1 

 
Просвещение 10 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 11 

класс (углубленный уровень) 
1.3.2.2.1.2 

1.3.2.2.1.2 

 
Просвещение 11 

4 Алгебра  Алимов Ш. А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровень) 

1.3.4.1.2.2 

1.3.4.1.1.1 

 Просвещение  10,11 

5 
Геометрия 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

Геометрия 10-11 

1.3.4.1.2.1 

 

1.3.4.1.2.1 

 
Просвещение 10-11 

6 

Информатика 

Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.      

Информатика. Базовый уровень,10 
 

1.3.4.3.1.1 

 

ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

10 

Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.      

Информатика. Базовый уровень,11 
 

1.3.4.3.1.2 

 

ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

11 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика (базовый и 

углублённый уровни) (в 2 частях),10 класс 
 

1.3.4.3.5.1 ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

10 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика (базовый и 

углублённый уровни) (в 2 частях),11 класс 
 

1.3.4.3.5.2 ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

11 

7,8 

Всеобщая 

история, история 

России 

Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. 

Всеобщая история. Базовый и углублённый уровни,11 
1.3.3.1.2.2 

 
Дрофа 11 

Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. Карпова С.П. 

История. История России 1914 г.-начало XXI в. 

(базовый и углублённый уровни) (в 2 частях) 

 

1.3.3.1.7.1 
Русское 

слово 
10,11 

Кириллов В.В., Бравина М.А. / Под ред. Петрова Ю.А. 

История. История России до 1914 г. Повторительно-

обобщающий курс (базовый и углублённый уровень) 

 

2.3.1.1.6.1 
Русское 

слово 
11 
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Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. История России 
1.2.2.1.7.5 

1.3.3.1.3.1 

 
Просвещение 10 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-ЦюпаА.О., под редакцией 

Чубарьяна А.О.   История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1914 —1945 гг. 

 

1.1.3.3.1.19.1 

Просвещение 10 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-ЦюпаА.О., под редакцией 

Чубарьяна А.О.  История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1946 г. — начало XXI века 

 

1.1.3.3.1.19.2 

Просвещение 11 

Данилов А.А. и другие; 

под редакцией 

Торкунова А.В." История. История России. 1946 г. 

— начало XXI века (в 2 частях) 

 

1.1.3.3.1.15.2 

Просвещение 11 

9 

Обществознание 

Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И.Городецкая, 

Обществознание,10 (базовый уровень) 

1.3.3.3.1.1 

 

1.3.3.9.1.1 

 
Просвещение 

10 

Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И. Матвеев, 

Обществознание,11(базовый уровень) 
 

1.3.3.9.1.2 

 
Просвещение 

11 

10 Право Л.Н. Боголюбов, Е.А. Лукашева, А.И. Матвеева, 

Право, 10 класс, профильный уровень 
 

1.3.3.8.1.1 

 
Просвещение 

10 

Боголюбов Л.Н., Абова Т.Е., Матвеев А.И. и др./ Под 

ред. Лазебниковой А.Ю., Абовой Т.Е., Матвеева А.И. 

Право. 11 класс.  Углублённый уровень 

 

1.3.3.8.1.2 

 Просвещение 

11 

11 Экономика Хасбулатов Р.И., Экономика.(базовый и  углубленный 

уровень), 10 
1.3.3.6.6.1 

1.3.3.5.5.1 

 
Дрофа 

10 

Хасбулатов Р. И.Экономика (базовый и  углубленный 

уровень), 11 
1.3.3.6.6.2 

1.3.3.5.5.1 

 
Дрофа 

11 

12 

География 

В.Н. Холина, География, 10 класс, профильный 

уровень 
 

1.1.3.3.2.9.1 
Дрофа 10 

В.Н. Холина, География, 11 класс, профильный 

уровень 
 

1.1.3.3.2.9.2 
Дрофа 11 

В.П.Максаковский, География,10-11 класс(базовый)  
1.3.3.4.5.1 

 

1.3.3.3.7.1 

 
Просвещение 10, 11 

13 

Физика 

В.А. Касьянов, Физика,10 класс (базовый уровень) 1.3.5.1.3.1 
1.3.5.1.6.1 

 
Дрофа 10 

В.А. Касьянов, Физика,11 класс (базовый уровень) 1.3.5.1.3.2 
1.3.5.1.6.2 

 
Дрофа 11 



 353 

В.А. Касьянов, Физика,10 класс (углублённый 

уровень) 
1.3.5.2.2.1 

1.3.5.2.2.1 

 
Дрофа 10 

В.А. Касьянов, Физика,11 класс (углублённый 

уровень) 
1.3.5.2.2.2 

1.3.5.2.2.2 

 
Дрофа 11 

14 

Химия 

О.С. Габриелян, Химия (базовый уровень), 10  1.3.5.3.1.1  Дрофа 10 

О.С. Габриелян, Химия (базовый уровень), 11  1.3.5.3.1.2  Дрофа 11 

Габриелян О.С, Лысова Г.Г. Химия (углубленный 

уровень), 11 
1.3.5.4.1.2 

 
Дрофа 11 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.А. Карцова, 

Химия, 10 (профильный уровень) 
 

1.3.5.4.1.1 

 
Просвещение 10,11 

15 

Биология 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов A.M. и др. 

/Под ред. Пасечника В.В. 

Биология. 10 класс.  Базовый уровень 

 

1.3.5.6.5.1 

 Просвещение 10  

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов A.M. и др. 

/Под ред. Пасечника В.В. 

Биология 10 класс.  Углублённый уровень 

 

1.3.5.7.3.1 

 Просвещение 10  

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов A.M. и др. 

/Под ред. Пасечника В.В. 

Биология 11 класс.  Углублённый уровень 

 

1.3.5.7.3.2 

 Просвещение 11  

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов A.M. и др. 

/Под ред. Пасечника В.В. 

Биология. 11 класс.  Базовый уровень 

 

1.3.5.6.5.2 

 Просвещение 11  

16 
ОБЖ 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 кл.  
 

1.3.6.3.1.1 

 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
10,11 

17 Физическая 

культура 
Лях В.И., Физическая культура (базовый уровень) 1.3.6.1.2.1 

1.3.6.1.2.1 

 
Просвещение 10,11 

18  Астрономия Воронцов-ВельяминовБ.А. Страут Е.К. Астрономия 

Базовый уровень 10-11кл. 
 

1.3.5.3.1.1 

 
Дрофа 10,11 

19 Естествознание Алексашина И.Ю., Галактионов К.В., Дмитриев И.С. и 

др. (под ред. Алексашиной И.Ю.) 

Естествознание. 10 кл. (базовый уровень) 

 

1.3.5.8.1.1 

 Просвещение 10 

Алексашина И.Ю., Ляпцев А.В., Шаталов М.А. и др. 

(под ред. Алексашиной И.Ю.) 

Естествознание. 11 кл. (базовый уровень) 

 

1.3.5.8.1.2 

 Просвещение 11 
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Список учебно-методических пособий, используемых в образовательном процессе Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»    

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы Автор, название учебно-методических пособий Издательство Класс,  для 

учащихся которого 

используют пособие 

в обучении 

1 Русский язык Е.А. Панова, А.А. Позднякова, Русский язык, 

учебно-справочное пособие 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

Новейший универсальный справочник 

школьника, 5-11 классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

2 Литература И.О. Родин, Т.М. Пименова, Литература, учебно-

справочное пособие 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

Новейшая хрестоматия по литературе, 10 класс Эксмо, Москва 8 – 11 

Новейшая хрестоматия по литературе, 11 класс Эксмо, Москва 8 – 11 

Новейший универсальный справочник 

школьника, 5-11 классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

3 Иностранный язык 

 

Новейший универсальный справочник 

школьника, 5-11 классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

20 Второй 

иностранный 

язык 

Аверин М.М., Бажанов А.Е., Фурманова С.Л. и ДР. 

Немецкий язык. Второй иностранный язык (базовый и 

Углублённый уровни), 10 класс 

 

1.3.2.3.2.1 

Просвещение 10 

Аверин М.М., Бажанов А.Е., Фурманова С.Л. и ДР. 

Немецкий язык. Второй иностранный язык (базовый и 

Углублённый уровни), 11 класс 

 

1.3.2.3.2.2 

Просвещение 11 
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Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

В.А. Миловидов, Английский язык, учебно-

справочное пособие 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

В.К. Мюллер, Англо-русский, русско-английский 

словарь 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

Л.С. Блинова, Современный русско-немецкий 

словарь 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

4 Математика 

(алгебра, геометрия) 

Новейший универсальный справочник 

школьника, 5-11 классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

В.А. Гусев, А.Г. Мордкович, Математика, 

учебно-справочное пособие 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

5 

История  

Новейший универсальный справочник 

школьника, 5-11 классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

В.В. Барабанов, И.М. Николаев, Б.Г. Рожков, 

история России с древнейших времен до конца 

XX века 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

Л.А. Кацва, История Отечества, справочник для 

старшеклассников 

Аст-Пресс Школа, 

Москва 

8 – 11 

О.В. Владимирова, История России с древности 

до начала XVII века 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

О.В. Владимирова, Россия в XX веке (1900-1940) АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

Я.В. Соловьев, Россия в XX веке (1900-1945) АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

О.В. Владимирова, Россия в XX- начале XXIвека 

(1941-2009) 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

6 

Обществознание 

Новейший универсальный справочник 

школьника, 5-11 классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 
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В.В. Барабанов, А.А. Дорская, В.Г. Зарубин, 

Обществознание, учебно-справочное пособие 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко, 

Обществознание, полный справочник 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

7 

География 

В.В. Барабанов, С.Е. Дюкова, О.В. Чичерина, 

География, учебно-справочное пособие 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

В.Б. Пятунин, Ю.А. Симагине, Тестовые задания 

по географии 
Просвещение, Москва 

8 – 11 

Новейший универсальный справочник 

школьника, 5-11 классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

8 

Физика 

Новейший универсальный справочник 

школьника, 5-11 классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

О.Ф. Кабардин, Физика, учебно-справочное 

пособие 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

А.П. Рымкевич, Физика, задачник, 10-11 Дрофа, Москва 8 – 11 

9 

Химия 

Новейший универсальный справочник 

школьника, 5-11 классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

Ю.Д. Третьяков, Химия, учебно-справочное 

пособие 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

ЕГЭ, Химия, сборник заданий 
Просвещение, Эксмо, 

Москва 

8 – 11 

10 

Биология 

Новейший универсальный справочник 

школьника, 5-11 классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

А.Г. Лебедев, Биология, учебно-справочное 

пособие 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 
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Т.Г. Богданова, Е.А. Солодова, Биология, 

справочник для старшеклассников 

Аст-Пресс Школа, 

Москва 

8 – 11 

11 

ОБЖ 

Первая помощь 
Российское общество 

Красного Креста 

8 – 11 

Что делать в чрезвычайных ситуациях (эл. 

версия) 
МЧС России 

8 – 11 

Сам себе МЧС (эл. версия) МЧС России 8 – 11 

ОБЖ (Б-ка электронных наглядных пособий) 

ООО «Кирилл и 

Мефодий», ООО 

«Дрофа» 

8 – 11 

12 Физическая культура 
Первая помощь 

Российское общество 

Красного Креста 

8 – 11 

Матвеев А. П., Экзамен по физической культуре Владос-пресс, Москва 8 – 11 

Сочи 2014 (история олимпийского движения) (эл. 

вариант) 

Москва, оргкомитет 

Сочи-2014 

8 – 11 

А.Н. Макаров, Легкая атлетика Просвещение, Москва 8 – 11 

В.Д. Ковалев, Спортивные игры Просвещение, Москва 8 – 11 
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III.4.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Система условий реализации ООП лицея базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизм реализации программы – система документов по стратегическому 

управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, 

задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, 

обсуждения, презентации реализованных задач и выявленных проблем; при 

необходимости, корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов 

реальности и успешности их достижения.  

Механизм реализации Программы предполагает:  

 организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией 

программы, контролем реализации программы;  

 регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики 

и периодических обследований (мониторингов). 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы лицея является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру лицея, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП лицея. 

Механизмом повышения качества образования является система 

взаимодействия участников образовательных отношений, органов управления 

образованием, надзорно – контрольных органов, сетевых партнёров лицея и иных 

общественных структур; разработка механизмов (способов) разрешения 

возникающих противоречий и конфликтов между государственными и 

общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы 

условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.



 359 

III.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения Педагогического совета лицея 

«О создании условий для введения ФГОС СОО» 

Май 2019 г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Июнь 2021 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

лицея требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Постоянно  

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации. 

Июль 2021 г. 

5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август 2021 г. 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом педагога 

До августа 

2021 г. 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Июнь 2021 г. 

8. Корректировка: 

 образовательной программы; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного графика; 

 положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

 планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 положения о формах получения образования. 

Постоянно, по 

мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Май 2021 г. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников лицея, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 
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3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

III. 

Организацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Постоянно  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия лицея и учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта, высших учебных заведений, 

учреждений культуры обеспечивающих, 

организацию внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Июнь-август 

2021 г. 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления лицея к 

проектированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

По 

согласованию 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Май 2021 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников лицея в связи с 

введением ФГОС СОО 

Август - 

сентябрь 2019г. 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутрилицейского повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

Сентябрь 2021 

г. 

V. 

Информацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1. Размещение на сайте лицея информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Ежеквартально 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП лицея  

Ежеквартально 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих организацию и проведение 

публичного отчета лицея, отчета по результатам 

самообследования 

Январь-

февраль 2021 г. 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Май 2019 г. 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Постоянно 
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общего 

образования 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки-

медиатеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа лицея к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно 

 

 III.7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.  

Цель: обеспечение эффективного отражения состояния образования, аналитическое 

обобщение результатов деятельности, разработка прогноза ее обеспечения и развития. 

Задачи мониторинга: 

 разработка технологии отбора видов запросов к системе образования в лицее и методик 

сбора информаций; 

 сбор информации; 

 разработка компьютерной основы для сведения, обобщения, классификации и первичного 

анализа информации; 

 обработка, корректировка и ввод информации в базы данных; 

 осуществление первичного анализа информации, классификация информационных 

массивов; 

 выявление основных тенденций развития системы образования в лицее; 

 создание прогнозов, аналитических, справочных материалов, докладов; 

 совершенствование технологии мониторинга системы образования в лицее; 

 выделение наиболее типичных признаков успеха или неуспеха организационно- 

управленческой деятельности. 

Мониторинг проводится в соответствии с учебной программой учителя, графиком 

внутрилицейского контроля. 

Оценке обязательно подлежат:  

 кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- технические условия; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение;  

 деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;  

 условия (ресурсы) лицея.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов лицея. 
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Группа условий/ 

                                   параметр оценки 
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Кадровые 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

чел.%   

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория: 

-первая 

-высшая 

чел.%   

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих стаж работы: 

- до 5 лет 

-до 15 лет 

-свыше 20 лет 

чел.%   

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 3 года  повышение 

квалификации/переподготовку по 

профилю деятельности 

чел.%   

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральные государственные 

стандарты 

чел.%   

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, получающих доплаты за 

педагогическое мастерство 

чел.%   

Доля обучающихся, участвующих в 

предметных олимпиадах всех 

уровней, от общего количества 

обучающихся (всероссийская 

олимпиада школьников) 

чел.%   

Доля обучающихся, победителей и 

призеров предметных олимпиад всех 

уровней, от общего количества 

чел.%   
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обучающихся (всероссийская 

олимпиада школьников) 

Материально- технические; информационно-образовательная среда 

Оснащенность учебных кабинетов (в 

соответствии с федеральными или 

региональными требованиями) 

ед.%   

Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

- с обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах; 

- с медиатекой (включая ЭОР); 

- оснащенность средствами 

сканирования и распознавания 

текстов; 

- с выходом в Интернет, с 

компьютеров, расположенных в 

библиотеке; 

- с контролируемой распечаткой 

бумажных материалов. 

да/нет   

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться Интернетом 

чел.%   

Общая площадь помещений, к 

которых осуществляется учебная 

деятельность 

кв.м.    

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

Интернетом 

чел.%   

Учебно-методические 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

ед.   

Количество экземпляров учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения 

библиотечного фонда в расчете на 

одного педагогического работника 

ед.   

Соответствие учебников 

федеральному перечню 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

Соответствие содержания сайта 

требованиям законодательства 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

Условия лицея 

Численность/удельный вес 

численности иногородних учащихся, 

чел.%   
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которым обеспечена возможность 

проживать в общежитии лицея 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, охваченных 

горячим питанием 

чел.%   

Численность/удельный вес 

численности иногородних учащихся, 

которым обеспечена возможность 

бесплатной услуги прачечной 

чел.%   

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность получения 

средств личной гигиены 

чел.%   

Система по обеспечиванию 

безопасности: 

- противодействия терроризму во всех 

его проявлениях;  

- пожарной безопасности (имеются 

АПС, планы эвакуации, первичные 

средства пожаротушения);  

- электробезопасности;  

- санитарно-эпидемиологического 

благополучия;  

- эффективной гражданской обороны;  

- комфортного пребывания 

участников образовательных 

отношений в учреждении;  

- охраны труда и безопасной 

организации образовательного и 

производственных процессов. 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

Наличие случаев травматизма среди 

обучающихся на уроках или 

внеурочных мероприятиях 

чел.%   

 

 

Образовательная программа лицея соответствует требованиям времени и способствует 

решению образовательных задач.  

В то же время культурно – образовательная среда лицея: 

 гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию, она 

открыта для внешнего мира и готова к изменению; 

 лицей обучает всех учащихся, поэтому среда лицея -  разноуровневая; 

 ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и 

активное учение; 

 целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство. 
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